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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через формирование профессиональных 

знаний и умений в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями в образовательных организациях. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП.05.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов 

2.1.2 Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов 

2.1.3 Психологические основы профессиональной  деятельности 

2.1.4 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.5 Практикум по возрастной и педагогической психологии 

2.1.6 Теория и практика обучения 

2.1.7 Общая педагогика 

2.1.8 Общая и социальная психология 

2.1.9 Основы медицинских знаний 

2.1.10 Введение в профессию 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Образовательные технологии в процессе обучения биологии 

2.2.2 Оценка функциональной грамотности 

2.2.3 Психология воспитательных практик 

2.2.4 Педагогическая вожатская практика 

2.2.5 Педагогическая практика (классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) 

2.2.6 Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) 

2.2.7 Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 Знает как проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Уровень 3 Частично знает как проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Уровень 3 Частично умеет проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
  



 индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Уровень 3 Частично владеет способностью проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Знает как использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как использовать педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 

Уровень 3 Частично знает как использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет использовать педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 

Уровень 3 Частично умеет использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

Уровень 3 Частично владеет способностью использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

ОПК-3.4: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Знать: 

Уровень 1 Знает как управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

Уровень 3 Частично знает как управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

Уровень 3 Частично умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления   



Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

Уровень 3 Частично владеет способностью управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1: Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 Знает как осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

Уровень 3 Частично знает как осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

Уровень 3 Частично умеет осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью осуществлять выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся 

Уровень 3 Частично владеет способностью осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся 

ОПК-5.2: Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности и 

достоверности 

Знать: 

Уровень 1 Знает как осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности 

и достоверности 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на 

основе принципов объективности и достоверности 

Уровень 3 Частично знает как осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности и 

достоверности 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на 

основе принципов объективности и достоверности 

Уровень 3 Частично умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью осуществлять контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и достоверности 

Уровень 3 Частично владеет способностью осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 
  



 принципов объективности и достоверности 

ОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 Знает как выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Уровень 3 Частично знает как выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Уровень 3 Частично умеет выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью выявлять и корректировать трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Уровень 3 Частично владеет способностью выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Знает как осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет 

их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся 

Уровень 3 Частично знает как осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их 

в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся 

Уровень 3 Частично умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся 

Уровень 3 Частично владеет способностью осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2: Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 Знает как применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

  



 деятельности обучающихся 

Уровень 3 Частично знает как применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Уровень 3 Частично умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

Уровень 3 Частично владеет способностью применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

ПК-6: Способен использовать современные методы и технологии обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК-6.1: Знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Знать: 

Уровень 1 Знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает специальные методики и современные технологии психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень 3 Частично знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет пользоваться специальными методиками и современными технологиями психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет пользоваться специальными методиками и современными 

технологиями психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Уровень 3 Частично умеет пользоваться специальными методиками и современными технологиями психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

Уровень 1 Частично умеет пользоваться специальными методиками и современными технологиями психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет знаниями специальных методик и современных технологий 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень 3 Частично владеет знаниями специальных методик и современных технологий психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-6.2: Выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся 

с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и обучения детей  

Знать: 

Уровень 1 Знает как выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и обучения детей 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, знает как выбирать способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Уровень 3 Недостаточно, либо с ошибками, знает как выбирать способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и обучения детей 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, умеет выбирать способы оказания консультативной помощи родителям   



 (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Уровень 3 Частично умеет выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и обучения детей 

Владеть: 

Уровень 1 Свободно владеет способностью выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

Уровень 2 Недостаточно, либо с ошибками, владеет способностью выбирать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

Уровень 3 Частично владеет способностью выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Инте 
ракт. 

Пр. 

подгот. 
Примеча 

ние 
          

 Раздел 1. 1. Теоретико- 

методологические основы 

психолого -педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ 

       

1.1 1. Цель и задачи психолого- 

педагогического сопровождения 

/Ср/ 

6 17 ОПК-3.1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 17 Входной 

контроль – 

тест. 

1.2 2. Становление психолого- 

педагогического сопровождения в 

системе образования /Ср/ 

6 25 ОПК-3.2 

ОПК-3.4 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 25 Подготовк 

а к 

семинару. 
Решение 

ситуацион 

ных задач. 

1.3 3. Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

/Пр/ 

6 2 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 2 Устный 

опрос. 

1.4 3. Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

/Ср/ 

6 15 ОПК-5.2 

ОПК-5.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 15 Составлен 

ие 

конспекто 

в уроков, 

реализуем 

ых в 

инклюзив 

ных 

классах 

 Раздел 2. 2. Проектирование 

содержания психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

       

2.1 4. Особенности сопровождения в 

системе общего образования /Ср/ 
6 15 ОПК-6.1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 15 Рефлексив 

ное эссе   



2.2 5. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута /Ср/ 
6 15 ОПК-6.2 

ПК-6.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 15 Индивиду 

альный 

или 

групповой 

проект по 

разработк е 

и 

реализаци 

и программ 

ы 

индивидуа 

льного 

развития 

детей с 

ОВЗ 

2.3 6. Сопровождение семьи 

обучающегося с ОВЗ /Ср/ 
6 15 ПК-6.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 15 Зачет с 

оценкой по 

дисципли 

не 

 Раздел 3. Итоговый        
3.1 Итоговый контроль по учебному 

плану /КРЗ/ 
6 0,15 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.4 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ПК-6.1 ПК- 

6.2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Зачет с 

оценкой по 

дисципли 

не 

         
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Текущий контроль 
Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных 
1. Формирование способности к чему-либо: 
• Реабилитация 
• Операция 
• Абилитация 
• Компенсация 
2. Современный образовательный термин: 
• Дефектология 
• Коррекционная педагогика 
• Педология 
• Специальная педагогика 
3. Этичное словоупотребление в педагогике: 
• Олигофрен 
• Умственно отсталый 
• Не соображающий 
• С интеллектуальными нарушениями 
4. Что не является специальной педагогической наукой: 
• Педиатрия 
• Логопедия 
• Тифлопедагогика 
• Сурдопедагогика 
5. Причиной умственной отсталости является: 
• Семейное воспитание 
• Ослабленное соматическое здоровье 
• Органическое поражение головного мозга 
• Неадекватное обучение 
6. Причины патологии в натальный период: 
• Эндогенные 
• Экзогенные 
• Социальные 
  



• Культурные 
7. Поражения двигательных систем мозга, при котором наблюдаются различные психомоторные нарушения: 
• Детский церебральный паралич 
• Афазия 
• Олигофрения 
• Эпилепсия 
8. Нарушение контакта, стремление к постоянству являются признаками: 
• Имбецильности 
• Деменции 
• Расстройств аутистического спектра 
• Детского церебрального паралича 
9. Отсутствие или недоразвитие речи вследствие поражения речевых зон коры головного мозга в раннем онтогенезе: 
• Алалия 
• Брадилалия 
• Эхолалия 
• Тахилалия 
10. Чрезмерное внимание и контроль со стороны родителей: 
• Гипоопека 
• Гиперопека 
• Безнадзорность 
• Гипопротекция 
11. Интеллектуальное нарушение, связанное с хромосомными аберрациями (аутосомное): 
• Синдром Крузона 
• Синдром Клайнфелтера 
• Синдром Дауна 
• Синдром Туретта 
12. На вторичный дефект влияют с помощью: 
• Педагогической коррекции 
• Компенсации 
• Медикаментозного воздействия 
• Здорового образа жизни 
13. Умственная отсталость – это: 
• Стойкое снижение познавательной деятельности 
• Нестойкое снижение познавательной деятельности 
• Нарушение эмоционально-волевой сферы 
• Нарушение двигательной активности 
14. Сущность преадаптивных норм в образовании: 
• Избыточность 
• Стандартизация 
• Структурность 
• Вариативность 
15. Сторителлинг – это: 
• Интенсив 
• Нарратив 
• Креатив 
• Позитив 
16. Партиципативная идентичность – это: 
• определение себя через принадлежность к какому-то сообществу 
• принадлежность к этносу 
• гендерные различия 
• нозологическая сопричастность 
17. Какая память преобладает у детей с ОВЗ: 
• Долговременная 
• Логическая 
• Наглядная 
• Словесная 
18. Какое мышление развито в большей степени: 
• наглядно-образное 
• словесно-логическое 
• наглядно-действенное 
• абстрактное 

5.2. Темы письменных работ 

Вопросы и задания к решению ситуационных задач. 
Задача 1. Проанализируйте ситуацию. 
Ане 8 лет. Гиперчувствительность к определенным звукам: школьный звонок, звук мела по классной доске. Как создать 

условия в образовательной организации? 
Задача 2. Проанализируйте ситуацию. Простройте этапность работы с указанной проблемой. 
Коле 7 лет. Передвигается на коляске. Предстоит обучение в инклюзивной школе. Как организовать доступную среду? 
Задача 3. Проанализируйте ситуацию. 
  



Мише 4 года. Гиперчувствителен к мерцанию неоновых ламп. Как создать условия в образовательной организации? 
Задача 4. Проанализируйте ситуацию. Каким образом государства ратифицируют международные нормативные акты? 
Государство, принятием нормативных документов не обеспечило в полной мере прав граждан. Каким образом оказывается 

влияние на государство с целью внесения поправок в документы по обеспечению полных прав граждан? 
Задача 5. По представленным из рассказа фрагментам сформулируйте ключевые правила поведения взрослого, 

ориентированного на субъектное взаимодействие с особым ребенком: 
Фрагмент 1. «...Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не 

замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык 

начинал понемногу сдаваться. Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как 

при глухой. "При ней можно!" - слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности...». 
Фрагмент 2. «...- А в ком подозревают неполноценность? - уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой 

метод лечения, спросила бабушка... она не ставила ограничивающие цели, всегда «перспективные». 
Фрагмент 3. «...Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний - спокойным, ровным голосом медсестры, которая 

подходит к постели, взбивает подушку и дарит надежду...». 
Задача 6. Проанализируйте ситуацию. Найдите ошибочность действий преподавателя, специалиста. Предложите 

альтернативное решение. 
– Я желаю детям добра; хочу, чтобы они чему-то научились. 
– Они меня не поддерживают, не проявляют интереса к тому, что мною подготовлено для них, не включаются в работу.  
– Я обижаюсь, испытываю раздражение. 
– Чтобы снять раздражение, навязываю детям то, что мною задумано для проведения занятия. 
Задача 7 Проанализируйте ситуацию. Найдите ошибочность действий преподавателя, специалиста. Предложите 

альтернативное решение. 
– Я могу организовать детей, но они меня не слушают. 
– Чтобы избежать травмирующего воздействия испытываемых при этом растерянности и неуверенности, я дисциплинирую 

детей, повышаю голос, иногда кричу, наказываю, запугиваю. 
Задача 8. Проанализируйте ситуацию. Найдите ошибочность действий преподавателя, специалиста. Предложите 

альтернативное решение. 
– Занятие, которое мною подготовлено, по содержанию и методически слабое, дети не включаются в деятельность, не 

испытывают интереса. 
– Я испытываю неудовлетворенность собой, своей подготовкой, осуществляемыми действиями. 
– Чтобы избавиться от неудовлетворенности собой, оказываю давление на детей, дисциплинирую их, строго контролирую их 

деятельность. 
Задача 9. Проанализируйте ситуацию. Найдите ошибочность действий преподавателя, специалиста. Предложите 

альтернативное решение. 
– Мне не нравится содержание того, что я делаю, но нужно реализовывать требования программы и администрации. В связи, 

с чем я работаю формально. 
– Внутренне ощущаю дискомфорт, в чем редко признаюсь даже себе. 
– Чтобы избавиться от ощущения дискомфорта, усиливаю формальную сторону своей деятельности, начинаю оказывать на 

детей давлений, оправдывая это либо повышенной значимостью того, что делается, либо несовершенством программы, 

отсутствием методических разработок. 
Задача 10. Проанализируйте ситуацию. Найдите ошибочность действий преподавателя, специалиста. Предложите 

альтернативное решение. 
– Я не удовлетворен низкой зарплатой. 
– Испытываю внутренний дискомфорт, озлобленность на жизнь. 
– Поэтому работаю формально, оказываю постоянное давление на детей, когда они не выполняют мои требования, 

оправдывая себя следующим: «Пусть спасибо скажут, что я за такие деньги хожу на работу». 
 
Составление конспектов уроков, реализуемых в инклюзивных классах. 
Составьте и запишите конспект тематического урока, реализуемого в инклюзивном классе с обучающим-ся(ися) с ОВЗ любой 

нозологии на выбор1 в соответствии с методическими рекомендациями. 
1 – глухие, 
– слабослышащие, 
– слепые, 
– слабовидящие, 
– с тяжелым нарушением речи, 
– с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
– с задержкой психического развития, 
– с расстройствами аутистического спектра, 
– с умственной отсталостью (нарушением интеллекта). 
 
Рефлексивное эссе. 
 
Подготовить эссе по одной из предложенных тем2 по собственному выбору. Обязательным условием является описание 

проблематики и собственного отношения к предмету исследования. 
2  1. Зачем учить детей с ОВЗ и есть ли жизнь после школы? 
2. Индивидуализация образования – миф или реальность? 
3. Формирование субъектности у ребенка с ОВЗ. 
4. Идеальный родитель ребенка с ОВЗ. 

  



Индивидуальный или групповой проект по разработке и реализации программы индивидуального развития детей с ОВЗ. 
Разработайте проект индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с ОВЗ или коррекционный компонент 

содержательного раздела адаптированной образовательной программы (нозологическая группа ‒ на выбор). Проект 

разрабатывается индивидуально студентом или в составе группы, состоящей из не более чем трех студентов. 

5.3. Оценочные материалы (промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины) 

Вопросы к зачету 
1. Раскройте содержание ФЗ №273 «Об образовании в РФ»: инклюзия, права обучающихся с ОВЗ, гарантируемые условия.  
2. Выделите основные категории обучающихся с ОВЗ и возможности их психолого-педагогического сопровождения. 
3. Укажите с чем связана гуманитарная проблема современности. 
4. Раскройте сущность понятия «позиция на самость в развитии ребенка». 
5. Раскройте цель культурно-антропологического поиска смыслов. 
6. Характеризуйте соотношение природного и культурного в человеке. 
7. Раскройте сущность современных культурных процессов. 
8. Характеризуйте причины появления ограниченных возможностей здоровья. 
9. Характеризуйте причины нарушений слуха. 
10. Характеризуйте причины нарушений зрения. 
11. Характеризуйте причины нарушений в развитии речи. 
12. Характеризуйте причины нарушений в развитии опорно-двигательного аппарата. 
13. Характеризуйте причины нарушений умственного развития. 
14. Характеризуйте причины возникновения задержки психического развития. 
15. Характеризуйте причины возникновения расстройств аутистического спектра. 
16. Раскройте понятия абилитация и реабилитация. 
17. Раскройте проблему дефиниций «нормальность» и «ненормальность». 
18. Характеризуйте первичный и вторичный дефекты, ведущий и сложный дефекты, комбинированные нарушения. 
19. Перечислите психологические особенности детей с ОВЗ, характерные для любых нарушений. 
20. Выделите психологические особенности обучающихся с нарушением слуха. 
21. Выделите психологические особенности обучающихся  с нарушением зрения. 
22. Выделите психологические особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
23. Выделите психологические особенности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 
24. Выделите психологические особенности обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 
25. Выделите психологические особенности обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 
26. Выделите психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
27. Выделите психологические особенности обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 
28. Дайте сравнительную характеристику детей с ЗПР и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
29. Назовите психолого-педагогические рекомендации по коммуникации с детьми с ОВЗ. 
30. Укажите какие специальные образовательные условия необходимо создавать в образовательных организациях. 
31. Укажите содержательные аспекты деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 
32. Укажите содержательные аспекты деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Слюсарева Е. С., 

Акименко В. М., 

Ершова В. В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного 

образования: учебно-методическое 

пособие 

Ставрополь: СГПИ, 2019 https://e.lanbook.com/bo 

ok/136138 

Л1.2  Инклюзивное образование: психолого- 

педагогические особенности 

обучающихся с ОВЗ: методическое 

пособие 

Глазов: Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

(ГГПИ), 2016 

https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=458737 

Л1.3 Годовникова Л. В. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ: 

учебное пособие для вузов 

Москва: Юрайт, 2022 https://urait.ru/bcode/495 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 
2. Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-050007-883-951; 
3. 7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 
4. Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 
5. Google Chrome – (Свободная лицензия); 
6. Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 
7. LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 
8. XnView – (Свободная лицензия); 
9. Java – (Свободная лицензия); 
10. VLC – (Свободная лицензия); 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

Elibrary.ru: электронная библиотечная система : база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: http://elibrary.ru Режим доступа: Свободный доступ; 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: https://biblioclub.ru Режим доступа: 

Индивидуальный неограниченный доступ; 
Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com Режим доступа: Индивидуальный 

неограниченный доступ; 
Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: https://urait.ru Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ; 
ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: https://krasspu.antiplagiat.ru Режим доступа: Индивидуальный 

неограниченный доступ; 
Консультант Плюс /Электронный ресурс/:справочно – правововая  система. Адрес: Научная библиотека Режим доступа: 

Локальная  сеть вуза; 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного 

обеспечения и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
4. Перечень лабораторий. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид 

научно-исследовательской работы, непосредственно ориентированной на практическую деятельность обучающихся. 
Для успешного освоения практики необходимо: 
– планировать прохождение практики, график работы в образовательной организации; 
– своевременно выполнять задания практик; 
– не затягивать оформление отчетной документации; 
– не затягивать решение вопросов, связанных с получением положительной оценки на зачете; 
– в случае возникновения проблем с оформлением отчетной документации обращаться к преподавателю на кафедру 

коррекционной педагогики в дни консультаций; 
– необходимо выделить время для написания отчета, подготовки доклада для выступления на итоговой конференции по 

практике. 
Во время прохождения практики студент-практикант: 
– Организовывает свою деятельность в соответствии с требованиями Устава дошкольной организации (ДОУ, центра) 

подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка образовательной организации, соблюдает инструкции, выполняет 

распоряжения администрации организации и руководителей практики; 
– Составляет перспективный план работы, согласовывая его с методистом образовательной организации; 
– Соблюдает утвержденный график работы, присутствует на практике ежедневно в течение 4 часов, своевременно извещает 

методиста о причинах отсутствия; 
– Вместе с учителем-дефектологом несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в течение времени их 

пребывания на занятиях; 
– Знакомится со спецификой деятельности конкретной образовательной организации и спецификой деятельности учителя- 

дефектолога в конкретной образовательной организации (диагностической, коррекционно-развивающей, профилактической, 

консультативной); 
– Обращается к руководителям практики института, методисту, администрации и сотрудникам образовательной организации 

по всем вопросам, возникающим в ходе прохождения учебной практики; 
– Изучает необходимую для работы специальную методическую, педагогическую, психологическую литературу; 
– Участвует в групповых семинарах, тренингах, консультациях, проводимых в процессе учебной практики;  
– Пользуется библиотекой, кабинетами образовательной организации и находящимися в них учебно-методическими 

пособиями, литературой, документацией; 
  



– Посещает коррекционно-развивающие занятия и воспитательные мероприятия педагогов (присутствует на открытых 

занятиях и мероприятиях педагогов); 
– Подготавливает информацию для родителей данной образовательной организации (оформление стендов, проведение 

родительских собраний, составление рекомендаций); 
– Участвует в работе конференций, совещаний, методических объединений педагогов, психолого-педагогических 

консилиумов, педагогических советов, родительских собраниях и других мероприятиях образовательной организации; 
– Ведет всю требуемую документацию по учебной практике; 
– Соблюдает контрольные сроки выполнения программы практики и своевременно оформляет отчетную документацию; 
– Вносит предложения по совершенствованию образовательно-коррекционного процесса образовательной организации, 

организации практики, совершенствованию практической подготовки; 
– На период практики один из студентов назначается старостой группы. В обязанности старосты входит учет посещаемости 

студентов, общая организация работы, оповещение студентов о коллективных консультациях, тренингах, семинарах, 

выполнение поручений руководителей практики; 
– В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от прохождения практики; 
– В случае отстранения от практики или признания работы неудовлетворительной, студент считается не выполнившим 

учебный план и может быть отчислен из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, 

предусмотренным Уставом университета. 
 
Требования к представлению отчетов по практике и защите 
Отчет по практике является основным документом бакалавра, отражающим выполняемую им работу во время практики. 

Отчет должен включать следующие элементы: 
Титульный лист . 
Введение (указываются период и место прохождения практики, ее цели). 
Основная часть, предполагающая развернутое изложение проделанной бакалавром работы, в частности: 
– задачи, решавшиеся в ходе практики; 
– перечень основных видов деятельности и заданий, выполненных процессе практики, описание данных в контексте 

ключевых исследовательских вопросов или гипотез, проверке которых должны способствовать эти эмпирические данные; 

методы сбора эмпирической информации; 
– описание знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе практики; 
– описание проведенных работ по научно-исследовательской деятельности (изучаемых проблем, использованных методов, 

полученных результатов); 
Дневник практики; 
Отзыв с подписью и печатью с места прохождения практики. 
В текст отчета могут быть включены приложения, в которых отражаются итоги учебной практики (таблицы, схемы, тексты 

публикаций, подготовленных документов и т.д.). Ориентировочный объем отчета - 15-20 стр. (шрифт 14, интервал - 1,5). Все 

документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами делопроизводства и представлены в прошитом 

виде в отдельной папке с титульным листом в установленные сроки. 
Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты на итоговой конференции хранятся на кафедре 

коррекционной педагогики ИСГТ. 
Защита результатов прохождения практики осуществляется на итоговой конференции по практике, на которой присутствуют 

руководители практики, руководитель бакалаврской программы, могут присутствовать представители организации. В ходе 

защиты студенты представляют рефлексивный отчет о собственной работе, возникшие трудности и дефициты, их решение, 

выделят перспективные направления саморазвития, вносят предложения по организации практики, ее улучшения. 
Оценка результатов деятельности бакалавров дается на основе: 
анализа выполнения заданий в процессе учебной практики; 
критического самоанализа бакалаврами своей работы и определения степени готовности к практической деятельности. 
При оценивании результатов деятельности бакалавров учитываются следующие показатели: 
–  степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к профессиональному саморазвитию; 
– рефлексия собственных дефицитов и ресурсов осуществления научно-практической деятельности; 
– качество и своевременность подготовки отчетной документации. 
 
Методические рекомендации к составлению конспекта при самостоятельной работе 
Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы и т.п. В конспект 

включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их 

подробного описания. 
Конспектирование может осуществляться тремя способами: 
• цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 
• передача основных мыслей текста «своими словами»; 
• смешанный вариант. 
При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 
– проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно самостоятельные по смыслу; 
– выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 
– описать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, используя сокращения. 
Разделяют четыре вида конспектов: 
1) Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. Необходимо только умение выделять фразы, 

несущие основную смысловую нагрузку. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им 

фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 
2) Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, соответствующих названиям пунктов 

  



предварительно разработанного плана. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая 

содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым 

пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. 
3) Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает авторские мысли через ваше собственное видение. 

Требуется детальная проработка текста. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
4) Тематический конспект – изложение информации по одной теме из нескольких источников. Составление тематического 

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников. 
Как составлять конспект: 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать библиографическое 

описание документа. 
3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 

выводы. 
5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в конспект для раскрытия каждого из них. 
6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите своими словами 

или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и примеры. 
7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, 

применять условные обозначения. 
8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно 

пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 
9. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «раскрывает...»). 
10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Подготовка к зачету должна проводиться на протяжении всего процесса изучения данного курса. 
 
Рекомендации к устному опросу 
При изучении дисциплин социогуманитарного цикла устный опрос, возможно, остается самой эффективной формой 

контроля. При подготовке к устному опросу по любой теме обучающемуся рекомендуется сначала обозначить проблему, 

найти того, кто ее сформулировал (допускается разворачивание: пояснить кто разделял, а кто критиковал); затем дать краткое 

определение ключевых понятий (рекомендуется продолжить развернутым определением); завершить прояснением в рамках 

какого подхода исследуется проблема, обозначив сильные и слабые стороны. Необходимо сочетать краткость ответа с 

полнотой, а стремление к самостоятельным рассуждениям – с твердым знанием научных фактов (что именно и кем именно 

было сказано, на каком основании и т.д.). 
Поскольку гуманитарное знание отличается открытостью и вариативностью, важно быть готовым к тому, что преподаватель 

при оценивании знаний в значительной степени опирается на свой опыт – философское, педагогическое, психологическое, 

социологическое, культурологическое знание (понимание сути проблем) с трудом поддается формализации, хотя, конечно, 

определенные критерии оценки должны выдерживаться и действительно выдерживаются. 
 
Рекомендации по написанию эссе. 
Эссе – должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
В зависимости от специфики направления подготовки формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и 

анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д. 
Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения. 
Для подготовки письменных работ обучающемуся предоставляется рабочая программа со списком тем, списком обязательной 

и дополнительной литературы; методические рекомендации по их подготовке и оформлению. 
 
Рекомендации по решению ситуационных задач. 
Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие студенту осваивать интеллектуальные операции последовательно в 

процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, но 

для ее решения необходимо конкретное предметное знание. Кроме этого, такая задача имеет не традиционный номер, а 

красивое название, отражающее ее смысл. 
Решение ситуационных задач производится поэтапно. Можно выделить следующие этапы: 
1. Осознание проблемы как интеллектуального затруднения. При постановке проблемы нет готовых ответов, но базисные 

знания позволяют ее решить. Вместе с тем, проблема не носит тупиковый характер, а недостающая для ее решения 

информация доступна для студентов. 
2. Рассмотрение проблемной ситуации, изложенной в задаче. При этом студент должен определить, какие имеющиеся в 

ситуации сведения могут быть полезны для решения проблемы, каких недостаточно, а какие избыточны. 

  



3. Определение путей решения проблемы и поиска необходимой для этого информации. 
4. Решение частных и общей проблем. 
При решении этих проблем преподаватель управляет поисковой деятельностью студента, но не подсказывает готовые ответы. 
Конечным результатом использования решения ситуационных задач по теме должно стать получение новой 

основополагающей или дополнительной учебной информации, а также формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций. 
Разбор конкретных ситуаций или кейс-стади – метод, основанный на анализе готовых или разработанных самими студентами 

ситуаций (кейсов) и поиске выхода из затруднительных положений, сформулированных в ситуации. Этот метод очень близок 

к методу решения ситуационных задач, но отличается от него подробным описанием ситуации. В кейсах ситуация 

основывается на реальных фактах деятельности конкретной организации. 
Использование оценочного средства в виде ситуационных задач или конкретных ситуаций позволяет студентам осознать 

профессиональную значимость знаний, а также сформировать способность к поиску необходимой для решения практических 

проблем информации. 
 
Рекомендации по составлению конспектов уроков, реализуемых в инклюзивных классах 
Ход урока в инклюзивном классе зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые темы у учащихся с разными 

образовательными потребностями, как они усвоили предыдущую тему, какой этап обучения взят за основу (изложение нового 

материала, повторение пройденного, контроль знаний, умений и навыков). Если у учащихся класса тема общая, то изучение 

материала ведётся фронтально, и дети получают знания того уровня, который определяется их программой.  
Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков строятся на разном дидактическом материале, 

индивидуально подобранном для каждого ученика ( карточки, упражнения из учебника, тексты на доске и т.д.). 
Если изучается разный программный материал и совместная работа невозможна, то в таком случае урок выстраивается по 

следующей структуре: учитель сначала объясняет новый материал по основным образовательным программам, а учащиеся с 

ОВЗ в это время выполняют самостоятельную работу, направленную на закрепление ранее изученного. Далее для закрепления 

вновь изученного материала учитель дает классу самостоятельную работу, а с группой учащихся, имеющих особенности в 

развитии, организует работу, предусматривающую анализ выполненного задания, оказание индивидуальной помощи, 

дополнительное объяснение и уточнение, объяснение нового материала. Такое чередование деятельности педагога 

продолжается в течение всего урока. 
При необходимости педагог может дополнительно использовать карточки – инструкции, в которых отражён алгоритм 

действий школьника, приведены различные задания и упражнения. Такой педагогический приём используется как с детьми с 

сохранными психофизическими возможностями, так и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

зависимости от количества тех и других детей в классе. Если учитель не в состоянии уделять много времени на уроке 

учащемуся с интеллектуальной недостаточностью, он может использовать для него карточку с алгоритмом действий. И 

наоборот, если учитель вынужден отвлечься для объяснения сложной темы ребёнку с ОВЗ, значит, остальные дети выполняют 

какие-то задания по карточкам. 
При организации режима урока в инклюзивном классе учитель должен придерживаться определённых требований: 
1. Урок должен иметь чёткий алгоритм. Привыкая к определённому алгоритму, дети становятся более организованными. 
Начало урока: 
Первый вариант работы – «особенные» дети работают по карточкам на закрепление предыдущей темы (в это время учитель 

работает с остальными детьми, объясняя новую тему, которую невозможно объяснить в том же режиме «особенным» детям). 

Здесь можно предложить детям карточки с понятиями предыдущего урока, и дети должны дать этим понятиям письменную 

характеристику. При этом карточка может содержать слова – подсказки или предложения с пропущенными словами, чтобы 

детям проще было дать определение понятию. Также можно использовать задания по соотнесению понятия и определения. 

После предлагаются карточки с практическими примерами. 
Второй вариант – пока «обычные» учащиеся работают по карточкам на закрепление предыдущей темы (т.к. они более 

самостоятельные), учитель проводит словарную работу или другие виды работ с детьми с ОВЗ. 
Словарную работу включать обязательно (устно или по карточкам). Учитель может коротко проговорить, что усвоено детьми 

на прошлом занятии. Здесь же можно использовать наглядность. 
Начало урока с детьми, имеющими нарушение интеллекта, всегда должно быть построено на повторении предыдущего 

материала. 
Основной ход урока: 
Первый вариант работы – «обычные» дети выполняют задания по карточкам, отрабатывая новую тему. В это время учитель в 

доступном варианте объясняет новую тему детям с ОВЗ. При этом используются: наглядность, постепенный переход от 

одного действия или понятия к другому, постоянное речевое сопровождение со стороны педагога, но не насыщенное, а 

краткое и чёткое. 
Далее идёт закрепление материала. Один или два ребёнка выполняют задание перед всем классом. Учитель активно помогает. 

Потом дети с ОВЗ выполняют индивидуальные задания, связанные с новой темой, а учитель в это время работает с детьми 

возрастной нормы. 
Второй вариант – учитель может приступать к объяснению новой темы для всех учащихся. При этом для общего объяснения 

нужно выбирать только простые темы, как по своему объёму, так и по содержанию материала. Также не забывать про 

использование алгоритма и наглядности. Далее можно предложить сильным ученикам выполнить индивидуальные задания 

самостоятельно, а в это время ещё раз объяснить более слабым ученикам содержание новой темы, и только потом предложить 

им самостоятельные задания и переключиться на проверку заданий, выполняемых сильными учениками. 
2. Каждое задание, которое предлагается детям с ОВЗ, тоже должно отвечать определённому алгоритму действий.  
Устные задания выполняются по следующему алгоритму: 
– учитель проговаривает само задание (т.е. «что мы будем делать») – дети или один ребёнок проговаривает задание после 

учителя; можно использовать карточки с опорными словами или предложениями; 

  



– учитель проговаривает, как будем выполнять задание: что сначала, что потом, что в результате – дети или ребёнок 

проговаривает за учителем. Здесь нужно использовать карточки с алгоритмом действий, иллюстрации, отражающие алгоритм 

выполнения заданий, схемы, таблицы; 
– пошаговое выполнение самого задания: снова возвращаемся к тому, с чего начинали выполнение задания – дети выполняют, 

проверяют вместе с учителем; 
– итоговая проверка выполнения задания, учёт ошибок. 
Письменные задания выполняются по следующему алгоритму: 
– учитель проговаривает само задание (т.е. «что мы будем делать») - дети или один ребёнок проговаривает задание после 

учителя; можно использовать карточки с опорными словами или предложениями; 
– детям раздаются карточки с заданием для самостоятельного выполнения (алгоритм прописан или в карточке или на доске; на 

стендах в классе имеются таблицы, схемы); 
– проверка задания: учитель может индивидуально проверять задание, подходя к каждому ребёнку; учитель просит каждого 

ребёнка проговорить ответ или один ребёнок проговаривает, остальные сравнивают со своими ответами. Обязательно 

проговариваются ошибки и способы их устранения. 
3. Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ОВЗ, должен предполагать большое количество использования наглядности для 

упрощения восприятия материала. Причина в том, что дети с интеллектуальными нарушениями при восприятии материала 

опираются на сохранное у них наглядно-образное мышление. Дети с ОВЗ не могут в полном объёме использовать словесно – 

логическое мышление, поскольку оно у них нарушено. 
4. Учитель при использовании средств наглядности должен знать и учитывать: 
– роль наглядности в решении учебных задач; 
– будут ли понятны  данные пособия учащимся; 
– функции наглядных пособий в данном учебном процессе; 
– возрастные и индивидуальные особенности учащихся: наглядный материал должен быть ярким и интересным, но не должно 

быть избытка наглядности, потому что низкий объём восприятия и внимания не позволит изучить каждое пособие 

досконально; 
– уровень знаний учащихся о познаваемом объекте: использовать только те пособия, которые будут детям понятны и только в 

том объёме, в котором изучена тема; 
– наглядный материал должен способствовать познанию, а не просто пассивному разглядыванию картин и предметов. 
5. Одно из основных требований к уроку – это учёт слабого внимания детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

истощаемости и пресыщения однообразной деятельностью. Поэтому на уроке учитель должен менять разные виды 

деятельности: 
– начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, внимание; 
– сложные задания использовать только в середине урока; 
– чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную направленность ( зрительная 

гимнастика, использование заданий на развитие мелкой моторики руки, развитие восприятия и мышления); 
– использовать сюрпризные, игровые моменты, моменты соревнования, интриги, мини – игры (т.е. ту деятельность, которая 

затрагивает эмоции детей и связывает знания с жизнью). 
В зависимости от сложности изучаемой темы, объяснение домашнего задания проводится индивидуально или фронтально. 

Его проверка проводится поочерёдно или совместно с классом в зависимости от сложности задания для самостоятельной 

домашней работы. Выполнение домашнего задания оценивается с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика. 
Контрольные работы по предметам, а так же творческие работы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

выносятся на индивидуальные занятия. 
 
Рекомендации по разработке индивидуального или группового проекта программы индивидуального развития детей с ОВЗ 
Основная идея инклюзивного образования − проектирование и коррекция индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ, включенных в общеобразовательный процесс. 
Практическая значимость опыта проектирования индивидуальных образовательных маршрутов определяется тем, что в 

настоящее время нет документов, отражающих все аспекты психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ. 
Однако в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ обязательным становится отражение тех 

специальных условий, которые зафиксированы в заключении ПМПК. Его реализация важна для построения персонального 

пути компенсации трудностей в обучении, а затем реализации личностного потенциала в интеллектуальном, эмоционально- 

волевом развитии. 
В практике индивидуальный образовательный маршрут реализуется всеми специалистами и педагогическими работниками. В 

зависимости от выбранного подхода реализации индивидуального образовательного маршрута могут быть достигнуты 

различные цели: компенсация учебных трудностей; расширение сферы знаний применительно к определенной учебной 

дисциплине. Модель индивидуального образовательного маршрута включает в себя направления коррекционно- 

развивающей работы, содержание психолого-педагогической помощи специалистов и педагогических работников по 

образовательным предметам. 
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается творческой группой педагогического коллектива на один 

учебный год с учетом рекомендаций ПМПК и индивидуальных особенностей развития. 
 
Рекомендации к тестированию. 
Тестирование может быть организовано по-разному. Обучающемуся может быть предложена случайная выборка вопросов 

или, напротив, тематическая. Выборка, охватывающая весь пройденный курс или лишь отдельные темы. По-разному 

лимитируется и время. Все зависит от задач, поставленных перед данной процедурой тестирования. В нашем курсе 

тестирование не является решающей формой контроля. Его задача, скорее, заключается в мобилизации внимания, в 

систематизации знаний. Вместе с тем, тестирование поможет и преподавателю, и обучающемуся определить пробелы и в 

дальнейшем обратить на них особое внимание. 
Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, содержании понятий, датах, 
  



алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 
Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей  форме, но требует более тщательного изучения 

материала по теме или блоку тем,  где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы 

явлений и событий, проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа дисциплины с примерами тестов и 

вопросами контрольной работы, учебно-методическим и информационным обеспечением. На кафедре должен быть 

подготовлен фонд тестов и контрольных заданий, с которыми обучающихся не знакомят. 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Организация самостоятельной работы студентов занимает значимую и важную составляющую всего образовательного 

процесса. В таком формате явственно проявляется сущность современной стратегии высшего образования, направленной на 

становление субъекта как личности, воспитание творчески мыслящих специалистов, которые бы обладали высоким 

творческим потенциалом. Вместе с тем, прослеживается траектория образования на протяжении всей жизни (lifelong learning), 

всегда и везде. Возросшее внимание к самостоятельной работе обучающегося позволяет нивелировать разрыв между высшим 

образованием и требованиями (запросами) постоянно изменяющегося VUCA-мира. 
Самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специальной литературы, подготовку к занятиям, написание 

рефератов, докладов, выполнение письменных заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно 

корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом вопросы для самоконтроля. К 

самостоятельной работе надо быть готовым, т.е. уметь ставить цели, определять (можно и с помощью преподавателя) объем 

материала, уметь выбирать рациональные способы учения, четко следовать намеченному графику деятельности, 

анализировать проделанное и давать себе оценку. 
Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с конспектами лекций, конспектирование 

первоисточников, подготовку к семинарам, лабораторным работам и т.п. 
При самостоятельном изучении тем следует учитывать следующие советы: 
• при первом ознакомлении с материалом быстро просмотреть изучаемый текст, представить себе его общее содержание, 

логику изложения; 
• вдумчивое чтение текста надо осуществлять медленно, уясняя прочитанное, выделяя основные идеи. Прочитав материал, 

попытаться соотнести теорию с примерами из практики; 
• при изучении сложного материала необходимо составить тезисы, рабочие записи; 
• если в тексте встречаются непонятные термины, необходимо воспользоваться словарем и выяснить значение термина, иначе 

дальнейшее понимание материала будет осложнено; 
• необходимо критически осмысливать прочитанное и изученное, ответить на вопросы, предложенные после каждой темы. 
Аудиторная самостоятельная работа – субъектная позиция студента во время занятий, как семинарских, лабораторных, так и 

лекционных. Позволяет значительно повысить активность и заинтересованность студентов. Аудиторная работа отличается от 

внеаудиторной тем, что работа выстраивается при сопровождении преподавателя, готового оказать консультационную, 

методическую и иную помощь. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

обучающихся по формированию общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Организация 

внеаудиторной самостоятельной работы представляется наиболее трудоёмкой, но необходимой для реализации 

компетентностного подхода в образовании. 
Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы: 
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование навыков работы с литературой; 
• развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организо¬ванности; 
• формирование самостоятельности мышления, способностей к са-моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
• развитие исследовательских умений. 
Успешность самостоятельной работы определяется рядом условий, к которым можно отнести: 
• целенаправленное планирование и рациональную организацию; 
• мотивированность обучающихся на выполнение заданий; 
• эффективную консультационную помощь; 
• разнообразие видов и форм самостоятельной работы; 
• обеспечение обучающихся необходимыми методическими и информационными ресурсами с целью превращения 

самостоятельной работы в процесс творческий. 
Организация самостоятельной работы обучающихся строится на основе федеральных и локальных нормативных документов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) устанавливают общую 

трудоемкость по освоению основной образовательной программы и долю самостоятельной работы в ней. 
Как известно, сильнейшим фактором мотивации любой работы является целеполагание. Не является исключением и 

самостоятельная работа обучающегося, в нашем случае студент через осмысление предстоящей деятельности самостоятельно 

определяет цель (цели) такой работы. Перечислим некоторые факторы, способствующие ясному осознанию эффективности 

этого вида деятельности: 
1. Полезность. Помимо получения дополнительного объема знаний, безусловно расширяющий личностный кругозор, студент 

овладевает некоторыми умениями исследовательской работы, анализаторскими способностями и другими компетенциями, 

столь необходимыми как во время обучения (семинары, лабораторные практикумы, ВКР), так и по завершении оного уже в 

процессе профессиональной деятельности. Практикоориентированность самостоятельной работы повышает интерес к 

выбранной профессии и позволяет сформировать часть навыков, востребованных в дальнейшей трудовой деятельности. 

  



2. Творческо-поисковая деятельность. Процессуальное участие в проектной, научно-исследовательской работе, 

интерактивных формах позволяют проявить собственную индивидуальность, что может быть как реальным, так и 

отсроченным положительным эффектом коммуникации в профессиональном сообществе. 
3. Участие в конкурсах, дискуссионных клубах, студенческих научных сообществах и т.п. обязательно добавят бонусы в 

личное портфолио обучающегося. 
4. Наполнение личного портфолио, позиционирование собственного роста, становление личности неизменно приводят к 

позитивным эмоциям от поры студенчества. 
5. Поощрение обучающегося за успехи в учебе и творческой деятельности. 
6. Индивидуализация образовательного маршрута на  пути достижения поставленных целей. 
7. Значимым является «присутствие» преподавателя, готового помочь обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал, 

определить перспективы своего внутреннего роста. 
Важным элементом методического сопровождения является консультирование. Консультирование – целенаправленное 

взаимодействие преподавателя и обучающегося, направленное на оказание помощи в разрешении проблемных ситуаций 

(трудностей) в процессе планирования и реализации индивидуального образовательного маршрута, решения учебных и 

научных задач исходя из его жизненных и профессиональных планов. За каждым преподавателем закреплено время, 

отводимое для консультирования студентов. 
Все виды заданий предусмотрены учебным планом и носят практический характер. При подготовке заданий студенту 

необходимо ориентироваться на базовый лекционный курс и содержание семинарских занятий. 
Все виды самостоятельной работы необходимо оформлять в электронном (письменном) виде. Задания предполагают 

творческий подход в решении и использовании рисунков, дидактического, речевого материала. Все выполненные задания 

остаются в личном пользовании студента, которые будут необходимы при прохождении практики. 
 
Рекомендации к сдаче зачета/экзамена. 
Промежуточной формой проверки знаний является зачет, итоговой – экзамен. 
К сдаче зачета/экзамена допускаются обучающиеся, которые выполнили весь объем работ, предусмотренный учебной 

программой дисциплины. 
Обобщение материала рекомендуется проводить в несколько этапов: 
1) сквозное повторение тем, разделов дисциплины, имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы – 

воспроизведение учебного материала по памяти; 
2) выборочное повторение по отдельным темам или вопросам, воспроизведение учебного материала; дифференцировка того, 

что запомнилось лучше, и того, что запомнилось хуже; 
3) повторение и осмысливание плохо усвоенного материала и воспроизведение его по памяти. 
Раскрывая тот или иной вопрос, необходимо выполнить следующие требования: 
– раскрыть содержание (смысл) вопроса кратко и по существу дела, дать ясные, четкие определения основных понятий темы 

(а по требованию экзаменатора дать четкое определение также любого другого понятия дисциплины); 
– объяснить, почему вопрос находится в ведении данной дисциплины и показать, каким образом то или иное его решение 

влияет на наши представления о мире, обществе, человеке; 
– проследить, насколько возможно, эволюцию представлений о рассматриваемом явлении, сравнить различные точки зрения, 

продемонстрировать их сильные и слабые стороны; 
– показать актуальность затрагиваемой проблематики; 
– связать по требованию преподавателя данный вопрос с любым другим вопросом дисциплины, а также с проблемами 

отрасли, в которой специализируется обучающийся; 
– продемонстрировать практическое владение навыками ведения дискуссии. 
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