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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать систему теоретических знаний об особенностях развития, обу-

чения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и подготовить к 

работе с учащимися данной категории в общеобразовательных учреждениях. 

 

Задачи: 

- изучить теоретические основы специальной педагогики и психологии; 

- ознакомиться со структурой дефекта при каждом типе нарушенного развития и 

психологическими особенностями детей с ОВЗ; 

- узнать особенности современной системы специальных образовательных услуг для 

детей с ОВЗ.  

- рассмотреть специфику процессов интеграции и инклюзивного образования; 

- овладеть психолого-педагогическими технологиями, соответствующих особенно-

стям освоения образовательных стандартов обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины данной ОПОП: 

 

Психолого-педагогический модуль 

Педагогика 

Психология 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная практика: педагогическая 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

ОПК - 3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК - 5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК – 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК - 3.1. Формулирует цели, 

содержание, результаты сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями 

Знать:  

- основные виды дефектов, психофизические особенно-

сти и категории детей с нарушениями развития;  

- особенности познавательных процессов, деятельности и 

поведения детей с различными психофизическими и 



федеральных государственных 

образовательных стандартов 

интеллектуальными нарушениями развития и направле-

ния их коррекционного образования;  

- основные нормы профессиональной этики, законы и 

способы межкультурного и межличностного взаимодей-

ствия, личностного и профессионального саморазвития 

применительно к инклюзивному образованию;  

- специфику реализации инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ;  

- систему помощи, особенности организации образова-

ния, воспитания и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития и поведения; 

- теоретико-методологические основы психолого-педаго-

гического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса для детей с ОВЗ;  

- современные методы и технологии организации образо-

вательной деятельности с учетом особенностей детей с 

ОВЗ. 

Уметь:  

-  применять в межкультурном и межличностном взаимо-

действии основные нормы профессиональной этики, за-

коны личностного и профессионального саморазвития 

применительно к детям с ОВЗ и их родителям;  

- выявлять индивидуальные особенности обучающихся с 

ОВЗ на основе наблюдения;  

- выстраивать психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей личности детей с ОВЗ;  

-  выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать результативные технологии в 

соответствии с целями обучения, с учётом особенностей 

учащихся, учебного содержания, условий обучения детей 

с ОВЗ. 

Владеть: 

- навыками толерантного взаимодействия с детьми с ОВЗ 

и их родителями;  

- профессиональной установки на оказание помощи лю-

бому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья применительно к 

детям с ОВЗ;  

- методами результативного взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса в условиях инклюзив-

ного обучения детей с ОВЗ;  

- комплексом методик и технологий организации образо-

вательного процесса 

ИОПК - 3.4. Реализует специ-

альные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся с 

учетом их особых образователь-

ных потребностей 

ИОПК - 5.3. Выявляет трудно-

сти в обучении и корректирует 

их, используя технологии кор-

рекционно-развивающей ра-

боты с обучающимися 

ИОПК - 6.1. Учитывает в про-

фессиональной деятельности 

индивидуальные, возрастные и 

психофизиологические особен-

ности обучающихся 

ИОПК - 6.2. Применяет в про-

фессиональной деятельности 

психолого-педагогические тех-

нологии, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, раз-

вития и воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

ИОПК - 6.3. Проводит сов-

местно с психологом и другими 

специалистами психолого-педа-

гогическую диагностику и со-

ставляет психолого-педагогиче-

скую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

 

 

 

 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль 
Се-

местр 

Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

 

Лек. 
Прак

т. 
КСР 

Сам.  

работа  
Зачет  

История и Иностранный язык 7 108 24 24 4 56 0 

Итого 
108 24 24 4 56 0 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. 
Прак

т. 

Сам. 

работа 

Семестр 7    

Раздел 1. Теоретические основы специальной педагогики и психологии. 

 1.1. Специальная 

педагогика и 

психология как 

разделы науки и 

практики 

Исторический экскурс, основные тер-

мины, методология наук, основные раз-

делы, классификация лиц с ОВЗ, стати-

стика. Актуальные направления развития 

современного дефектологического зна-

ния. Развитие идей Л.С. Выготского об 

аномальном развитии на современном 

этапе развития науки. 

3 3 4 

1.2. Взаимосвязь 

специальной 

педагогики и 

психологии с 

другими 

науками 

Философия и специальная педаго-

гика/психология. Социокультурные ос-

новы специального образования. Эконо-

мические основы специального образова-

ния. Правовые основы специального об-

разования. Клинические основы. Психо-

логические основы специальной педаго-

гики. Лингвистические и психолингви-

стические основы. 

3 3 4 

1.3. Эволюция 

отношения к 

лицам с ОВЗ 

Первый период эволюции: от агрессии и 

нетерпимости к осознанию необходимо-

сти призрения инвалидов. Второй период 

эволюции: от осознания необходимости 

призрения инвалидов к осознанию воз-

можности обучения глухих и слепых де-

тей; от приютов через опыт индивидуаль-

ного обучения к первым специальным 

учебным заведениям. Третий период эво-

люции: от осознания возможности обуче-

ния детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на 

образование. Становление системы спе-

циального образования. Четвертый пе-

риод эволюции: от осознания 

3 3 4 



необходимости специального образова-

ния для отдельных категорий детей с от-

клонениями в развитии к пониманию 

необходимости специального образова-

ния для всех, нуждающихся в нем. Разви-

тие и дифференциация системы специаль-

ного образования. Пятый период эволю-

ции: от равных прав к равным возможно-

стям; от (институциализацию) к интегра-

ции. 

 1.4. Факторы риска 

нарушенного 

развития 

Биологический фактор. Механизмы гене-

тических влияний. Соматичекий фактор. 

Невропатия и ее признаки по А.И. Заха-

рову. Индекс повреждения головного 

мозга. Социальные факторы риска воз-

никновения недостатков в психофизиче-

ском и личностно-социальном развитии. 

3 3 4 

1.5. Представления о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии 

Современные представления о нормаль-

ном и отклоняющемся развитии. Виды 

нормы. Кривая Гаусса. Условия, необхо-

димые для нормального развития ребенка 

(Г.М. Дульнев, А.Р. Лурия). Общие зако-

номерности развития детей в норме и па-

тологи. Специфические нарушения разви-

тия детей. 

4 4 4 

1.6. Особенности 

ограничения 

возможностей в 

структуре де-

фекта 

Ведущие отечественные и зарубежные 

тренды в изучении нарушений интеллекта 

и задержки психического развития; нару-

шений зрения и  слуха; опорно-двигатель-

ного аппарата; нарушений речи; рас-

стройств аутистического спектра и дис-

гармоничного склада личности; ком-

плексного дефекта 

4 4 4 

Раздел 2. Обучение, воспитание и развитие детей с ОВЗ 

2.1. Современная си-

стема специаль-

ных образова-

тельных услуг 

Нормативно-правовая база специального 

и инклюзивного образования в России. 

Специальный образовательный стандарт. 

Медико-социально-педагогический па-

тронаж. Психолого-медико-педагогиче-

ские комиссии (консультации), психо-

лого-медико-социальные центры, диагно-

стические и реабилитационные центры, 

логопедические пункты, службы раннего 

и надомного обучения. Ранняя диагно-

стика и ранняя педагогическая помощь 

Дошкольное образование детей с ограни-

ченными возможностями. 

Комплектование учреждений по прин-

ципу ведущего отклонения в развитии. 

Школьная система специального образо-

вания.  

3 3 4 



2.2 Безопасная обра-

зовательная 

среда 

Основные образовательные потребности 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Специальные образовательные 

условия лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Пентада КОСГУ. 

3 3 4 

2.3. Дидактика спе-

циального обра-

зования лиц с 

ОВЗ 

Принципы специального образования. 

Технологии и методы специального обра-

зования. Формы организации специаль-

ного обучения. Средства обеспечения 

коррекционно-образовательного процесса 

в системе специального образования. Тех-

нические средства обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. Про-

фессиональная деятельность и личность 

педагога системы специального образова-

ния. 

3 3 4 

2.4. Современные 

тренды образо-

вания детей с 

ОВЗ 

Инклюзивное и интегрированное образо-

вание в России и за рубежом. Федераль-

ный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Направления развития 

современного специального образования. 

Идея сосуществования двух путей разви-

тия образования (в том числе профессио-

нального) лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья: дифференциация и ин-

теграция. Дифференцированная модель, 

модель частичной образовательной инте-

грации, модель полной образовательной 

интеграции. Коррекционно-развивающая 

среда для детей с ОВЗ. Материально-тех-

ническая база. 

3 3 4 

2.5. Психологиче-

ские особенно-

сти детей с ОВЗ 

Индивидуальная образовательная траек-

тория лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Адаптированная общеоб-

разовательная программа для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Ин-

новационные системы и технологии орга-

низации образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4 4 4 

2.6. Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ с разными 

типами нару-

шенного разви-

тия в системе ин-

клюзивного об-

разования 

Особенности организации инклюзивного 

образования лиц с различными нарушени-

ями. Обобщенная структура коррекция, 

обучения и развития детей с ОВЗ. Опреде-

ление образовательного маршрута детей с 

ОВЗ и взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающей работе. 

4 4 4 

2.7. Методы и сред-

ства реализации 

инклюзивного 

Технологии реализации инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ. Формы организа-

ции инклюзивного образования детей с 

3 3 4 



образования де-

тей с ОВЗ 

ОВЗ. Методы и средства реализации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ. Ре-

ализация образовательной деятельности с 

учётом особенностей образовательной 

программы применительно к детям с ОВЗ. 

Специфика программ инклюзивного обу-

чения детей с ОВЗ. 

2.8. Актуальные тех-

нологии инклю-

зивного образо-

вания детей с 

ОВЗ 

Технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации инклюзивного 

образования лиц с различными нарушени-

ями. Инновационные системы и техноло-

гии организации образовательного про-

цесса лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Технологии реализации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Реализация образовательной деятельно-

сти с учётом особенностей образователь-

ной программы применительно к детям с 

ОВЗ. Специфика программ инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ 

4 4 4 

2.9. Комплексное со-

провождение де-

тей с ОВЗ в си-

стеме образова-

ния 

Модель комплексного сопровождения де-

тей с ОВЗ. Индивидуальная образователь-

ная траектория лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Адаптированная 

общеобразовательная программа для лиц 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

3 3 4 

Зачет   

Итого 24 24 60 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 

 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. Научно-методический журнал - «Альманах Института коррекционной педагогики», 

сетевое издание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alldef.ru/ 

 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет Libre Office. 

3. Пакет OpenOffice.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Интернет браузер. 

https://alldef.ru/


6. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

7. Медиа проигрыватель. 

8. Программа 7zip. 

9. ПакетKasperskyEndpointSecurity 10 forWindows. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных             си-

стем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора 

и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Аудио, -видеоаппаратура. 

4. Учебно-наглядное оборудование: фото и видео фрагменты. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

При освоении дисциплины предполагается вовлечение студента в следующие виды 

учебной деятельности:  

1. На аудиторных занятиях:  

- прослушивание лекций;  

- диалоговое взаимодействие по тематике дисциплины. 

2. При осуществлении самостоятельной работе:  

- подготовка к практическим занятиям по предлагаемой тематике;  

- выполнение контрольной работы,  

- подготовка к тестовому срезу знаний.  

3. При проведении консультаций:  

- подготовка отчетов о самостоятельной работе;  

- диалоговое взаимодействие с преподавателем по тематике дисциплины; 

- презентация готовности по темам практических занятий;  

- участие в контрольном срезе на основе выполнения контрольной работы и/или вы-

полнения тестовых заданий.  

Данная дисциплина направлена на получение теоретических знаний об основах дис-

циплины, специфике нарушенного развития, психофизиологических, познавательных и 

личностных особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), совре-

менных трендах специального и инклюзивного образования данной категории детей, а 

также отдельные практические навыки, актуальные для учителя предметника. Лекционные 

занятия проводятся в формате записи комментирования фрагментов текста и постановки 

проблемных вопросов, нацеленных как на понимание материала, так и акцентирование про-

блем современной педагогики и психологии. Лекционный материал предполагает раскры-

тие основных теоретических моментов, основной фонд знаний, которые расширяются на 

практических занятиях за счет обретениях отдельных форм практических компетенций и 

адаптации изученного под специфику профиля профессиональной подготовки обучаю-

щихся. На установочной лекции обозначаются разделы курса, последовательность их изло-

жения и цель изучения данного предмета. Заключительная лекция проводится в виде схе-

матического обобщения изученного материала с выделением ключевых моментов и акцен-

тов на возможностях самостоятельного изучения дополнительных разделов 

Практическое занятие как один из видов учебных занятий, проводимых под руковод-

ством преподавателя, направлен на углубленное освоение дисциплины, овладение 



методологией применительно к специфике изучаемых областей. Методической особенно-

стью проведения практического занятия является использование эвристических приемов, в 

частности, создание проблемной ситуации, постановка дискуссионных вопросов и т.д. 

Также возможно широкое применение различных иллюстративных средств. При подго-

товке к практическим занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выно-

симых на рассмотрение вопросов в рамках изучаемой темы, выбрать из списка рекоменду-

емой литературы издания, в которых они раскрываются. Следует обратить внимание на 

включенные в список источники и при работе с ними составить в тезисном виде конспект. 

При подготовке желательно выделять проблемные, дискуссионные аспекты рассматривае-

мых тем. В целях овладения понятийным аппаратом дисциплины рекомендуется прораба-

тывать прилагаемый к каждой теме список основных терминов. При ответе следует учиты-

вать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно чет-

кими и емкими. Работа на практическом занятии предполагает дискуссионные ситуации, 

что требует постоянного включения в работу, внимательного и уважительного отношения 

к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.  

Организация практических занятий по данной дисциплине предусматривает аудитор-

ные занятия. Предполагается организация дискуссий по заданным темам, подготовка уст-

ных сообщений и докладов, выполнение письменных работ на основе анализа материалов 

и работы с текстом и выполнение индивидуальных и групповых проектов, а также просмотр 

презентаций, фото и видеоматериалов, их анализ. Рекомендуется обращать особое внима-

ние на выполнение практических заданий при подготовке к практическим работам и свое-

временное выполнение заданий для самостоятельной работы, т.к. это способствует углуб-

ленному изучению дисциплины в целом. Конкретные методические рекомендации к прак-

тическим занятиям представлены в планах подготовки, даны указания к занятию, вопросы 

для самостоятельной работы, ссылки на литературу. Письменные работы с текстом по спе-

циальной педагогике и психологии или авторскими статьями дефектологической тематики 

проводятся в виде составления схем и опорных конспектов, т.к. именно такой способ ра-

боты с материалом способствует более эффективному его усвоению за счет использования 

разнонаправленных мыслительных действий и операций и визуального подкрепления запо-

минания. Схемы представляют собой блочно-модульное расположение информации на ос-

нове ключевых слов и словосочетаний с указанием логических взаимосвязей между объек-

тами. Опорный конспект - сочетание текста, схемы и рисунка, иллюстрирующего те или 

иные параметры. При подготовке к дискуссиям рекомендуется составлять интеллект карты 

(mind-map), которые позволяют визуально структурировать информацию и за счет этого 

более эффективно обрабатывать и запоминать ее, особенно в контексте вхождения в новое 

смысловое поле, а также презентировать идеи. Терминологический диктант и тестирование 

прободится в классическом варианте использования данных видов проверки усвоения учеб-

ного материала. Устные доклады и сообщения возможно представлять в виде бинарного 

доклада или сообщения с визуальным подкреплением информации и интерактивной рабо-

той с группой. Индивидуальные или групповые проекты выполняются в зависимости от 

выбранной студентами темы и в соответствии с планом, сопровождаются слайдовой пре-

зентацией с фотографиями, видеоматериалами и вопросами для группы для выяснения 

усвоения материала. Рекомендации по оцениванию устных ответов 

Оценивание работы студента на практическом занятии осуществляется по следую-

щим критериям:  

- полнота и четкость ответа;  

- знание исторических источников и историографии;  

- активность на протяжении всего занятия;  

- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей.  

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов. 

В ходе практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос. Критерии оценки: – правильность ответа по содержанию 



задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); – полнота и глубина от-

вета (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); – сознательность ответа 

(учитывается понимание излагаемого материала); – логика изложения материала (учитыва-

ется умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специ-

альной терминологией); – рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные 

и эффективные способы достижения цели); – своевременность и эффективность использо-

вания наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 

пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); – исполь-

зование дополнительного материала (обязательное условие); – рациональность использова-

ния времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, уст-

ного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).  

Критерии оценки устных ответов студентов. 

Оценка «5» («отлично», 85-100 баллов) ставится, если студент: 1) полно и аргументи-

ровано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последо-

вательно и правильно.  

Оценка «4» («хорошо», 70-84 балла) ставится, если студент дает ответ, удовлетворя-

ющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

Оценка «3» («удовлетворительно», 50-69 баллов) ставится, если студент обнаружи-

вает знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «2» («неудовлетворительно», мене 50 баллов) ставится, если студент обнару-

живает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает мате-

риал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются се-

рьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Критерии оценивания устного ответа на дифференцированном зачете. 

Оценка «5» («отлично», 85-100 баллов) соответствует следующей качественной ха-

рактеристике: «изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него от-

вет, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту, - 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии учебно-программного материала; - обнаружившему всестороннее систематическое зна-

ние учебно-программного материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) от-

вечающему на вопрос.  

Оценка «4» («хорошо», 70-84 балла) соответствует следующей качественной характе-

ристике: «изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся 

к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту, - обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом существенных неточностей; - показавшему система-

тический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

Оценка «3» («удовлетворительно», 50-69 баллов) выставляется студенту, - обнару-

жившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой; - допустившему неточности в ответе и при 



выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя.  

Оценка «2» («неудовлетворительно», мене 50 баллов) выставляется студенту, - обна-

ружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий. 

 Методические рекомендации для студентов, осваивающих дисциплину по индивиду-

альному учебному плану. Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, до 

начала занятий по дисциплине должны обратиться к преподавателю и получить пакет зада-

ний по дисциплине для самостоятельного овладения материалом, а также определить с пре-

подавателем точки рубежного контроля и способы дистанционного взаимодействия. 

 Методические рекомендации обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). Специальные условия обучения в ФГБОУ ВО «АлтГПУ» определены «Поло-

жением об инклюзивном образовании» (утверждено приказом ректора от 25.12.2015 г. № 

312/1п). Данным положением предусмотрено заполнение студентом при зачислении в 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»анкеты «Определение потребностей обучающихся в создании спе-

циальных условий обучения», в которой указываются потребности лица в организации до-

ступной социально-образовательной среды и помощи в освоении образовательной про-

граммы.  

 Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и 

формы их выполнения по дисциплине. Для осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с потребностями 

студента, отмеченными в анкете, могут быть обеспечены специальные условия.При необ-

ходимости лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для подготовки 

к ответу на экзамене, выполнения заданий по самостоятельной работе.  

 Студент с ограниченными возможностями здоровья обязан: 

-  выполнять требования программы дисциплины; 

-  сообщить преподавателю о наличии у него ограниченных возможностей здоровья и 

необходимости создания для него специальных условий. 

Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных воз-

растных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предполагается воз-

можность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивидуальных учеб-

ных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя тьюторские 

функции в процессе обучения, волонтера). Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные сту-

денты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с уче-

том индивидуальных особенностей и специальных образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану для лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год. При составлении индивидуального гра-

фика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты проведения занятий: - прове-

дение индивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложностей в усвоении 

лекционного материала, подготовке к семинарским занятиям, выполнению заданий по са-

мостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами 

задания, так и формы их выполнения. - выполнение под руководством преподавателя инди-

видуального проектного задания, позволяющего сочетать теоретические знания и практи-

ческие навыки; - применение мультимедийных технологий в процессе ознакомительных 

лекций и семинарских занятий, что позволяет экономить время, затрачиваемое на изложе-

ние необходимого материала и увеличить его объем; - дистанционную форму индивидуаль-

ных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоин-

ством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы, формы и темпы учебной деятельности инва-

лида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вно-

сить вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 



деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также позволяет обеспечивать воз-

можности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотруд-

ничество в процессе познавательной деятельности (форум, вебинар). 
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