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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основания дошкольного инклюзивного образования

детей с нарушениями зрения
Тема 1.1.  Теоретические основы
дошкольной тифлопедагогики

Предмет,  задачи,  принципы  и  методы  воспитания  и
обучения  детей  с  нарушениями  зрения.
Естественнонаучная основа дошкольной тифлопедагогики

Тифлопедагогика  (от  греч.  typhlos  -  слепой)  -  наука  о
воспитании  и  обучении  лиц  с  нарушением  зрения.  В
зависимости от степени нарушения зрения они делятся на
слепых и слабовидящих. 
Слепота  и  слабовидение  с  точки  зрения  дошкольной
коррекционной педагогики представляют собой категорию
психофизических  нарушений,  проявляющихся  в
ограничении зрительного восприятия или его отсутствии,
что  влияет  на  весь  процесс  формирования  и  развития
личности. 
У  лиц с  нарушениями  зрения  возникают  специфические
особенности  деятельности,  общения  и  психофизического
развития.
Они проявляются в отставании, нарушении и своеобразии
развития  двигательной  активности,  пространственной
ориентации,  формировании  представлений  и  понятий,  в
способах  предметно-практической  деятельности,  в
особенностях  эмоционально-волевой  сферы,  социальной
коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду.
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Задачи:
- психолого-педагогическое и клиническое изучение лиц с
глубокими нарушениями зрения;
-  выяснение  типологии  нарушений  функций  зрения  и
аномалий психического и физического развития при этих
нарушениях;
-  пути  и  условия  компенсации,  коррекции  и
восстановления нарушенных и недоразвитых функций при
слепоте и слабовидении; 
-  изучение  условий  формирования  и  всесторонняя
разработка содержания,  методов и организации обучения
основам  наук,  политехнической,  трудовой  и
профессиональной подготовки слепых и слабовидящих;
-  определение  типов  и  структуры  специальных
учреждений для их обучения и воспитания;
- разработка научных основ построения учебных планов,
программ, учебников, частных методик.
-  развитие  личности  при  разных  формах  нарушения
функций зрения.
созданию  специальных  технических  средств,
способствующих  расширению  познавательных
возможностей  лиц  с  нарушенным  зрением,  повышению
эффективности  их  обучения  и  подготовки  к  труду  в
современном обществе;
-  разработке  системы  гигиенических  мероприятий  по
охране  и  развитию  неполноценного  зрения  (нормативов
освещенности, режима зрительной нагрузки и др.);
-  проектированию  специальных  зданий  для  обучения,
воспитания и трудовой подготовки.
- разработка содержания, методов и организация обучения
основам  наук,  политехнической,  трудовой  и
профессиональной подготовки слепых и слабовидящих; 
-   типов  и  структуры  специальных  учреждений  для  их
обучения  и  воспитания;  разработка  научных  основ
построения  учебных  планов,  программ,  учебников,
частных методик. 
Большое  внимание  уделяется  созданию  специальных
технических  средств,  способствующих  расширению
познавательных  возможностей  лиц  с  нарушенным
зрением,  повышению  эффективности  их  обучения  и
подготовки к труду в современном обществе;  разработке
системы  гигиенических  мероприятий  по  охране  и
развитию  неполноценного  зрения,  нормативов
освещенности,  режима  зрительной  нагрузки  и  др.);
проектированию  специальных  зданий  для  обучения,
воспитания и трудовой подготовки.

Методы:
наблюдение  за  процессом  обучения,  воспитания  и
развития детей;
естественный,  обучающий,  лабораторный  и  психолого-
педагогический эксперимент;
беседы;
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анализ  ученических  работ  (письменных  работ,  образцов
различных  видов  изобразительной  и  трудовой
деятельности и др.).

Тема  1.2.  Психолого-
педагогическая  характеристика
детей с нарушениями зрения.

Классификация  детей  с  нарушениями  зрения.
Особенности  развития  детей  с  нарушениями  зрения.
Функциональные  возможности  анализаторов  при
нарушенном зрении.

Современная классификация лиц с нарушениями
зрения (по остроте зрения и состоянию поля зрения)     –
По остроте зрения дети с дефектом зрения составляют две
группы: слепые (незрячие) и слабовидящие. В каждой из
этих групп выделяют подгруппы.

Слепые (незрячие) – с остротой зрения от 0 до 0,04
с коррекцией на лучше видящем глазу 

Слабовидящие – с остротой зрения от 0,05 до 0,2 с
коррекцией на лучше видящем глазу 

Абсолютно (тотально) слепые – с остротой зрения 0
Частичнозрячие  (частичновидящие,  парциально

слепые)  –  слепые,  имеющие  либо  светоощущение
(способность  различать  свет  и  тьму),  либо  форменное
зрение  (возможность  различения  форм,  т.е.  выделение
фигуры из фона) острота зрения которого варьируется от
0,005 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем глазу 

С глубоким слабовидением – острота зрения от 0,05
до 0,08 с коррекцией на лучше видящем глазу 

Слабовидящие с  остротой зрения от 0,09 до 0,2 с
коррекцией на лучше видящем глазу 

Угол зрения – это отношение какой-либо величины
объекта  к  расстоянию  между  объектом  и  глазом.
Увеличение  угла  зрения  в  практике  работы  с
частичнозрячими  и  слабовидящими  возможно:
посредством  сокращения  расстояния  между  глазами  и
объектом;  посредством  увеличения  размеров  самого
объекта;  сочетанием  сокращения  расстояния  от  глаз  до
объекта с увеличением размеров последнего. 

Весьма  часто  частичнозрячие  (почти  в  70  %
случаев) и слабовидящие (более, чем в 30 % случаев) из-за
тяжелого  и  сложного  глазного  заболевания,  кроме
пониженной  остроты  зрения  имеют  нарушения  поля
зрения.  Поле  зрения составляет  размеры  того
пространства,  которое мы видим при неподвижном взоре
по  горизонтали  и  вертикали,  т.е.  тогда,  когда  смотрим
прямо перед собой и глаза наши неподвижны. Нормальное
монокулярное  поле  зрения  имеет  70°  в  вертикальной
плоскости  (30°  -  вверх  и  40°  -  вниз  от  горизонтальной
линии  взора)  и  120°  -  в  горизонтальной  плоскости.  Для
ахроматических объектов нормальное бинокулярное поле
зрения охватывает пространство по вертикали в 110°, по
горизонтали - 180°. Зона мгновенной четкой видимости -
18°;  эффективной  видимости  при  концентрированном
внимании 30° - в вертикальной и 60° - в горизонтальной
плоскости. В этих зонах надо помещать наиболее важную
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информацию. 
Слепые  дети –  дети  с  полным  отсутствием

зрительных ощущений или сохранившимся светоощущением,
либо  остаточным  зрением  (максимальной  остротой  зрения
0,04  на  лучше  видящем  глазу  с  применением  обычных
средств коррекции – очков).

Различают разные степени потери зрения: абсолютная
(тотальная)  слепота,  при  которой  полностью  отсутствуют
зрительные ощущения (светоощущение и цветоразличение);
практическая  слепота,  при  которой  сохраняется  или
светоощущение на уровне различения света от темноты, или
остаточное  зрение,  позволяющее  сосчитать  пальцы  рук  у
лица,  различать  контуры,  силуэты  и  цвета  предметов
непосредственно перед глазами. Большинство слепых детей
имеют остаточное зрение.

Фактор  времени  наступления  зрительного  дефекта
имеет  существенное  значение  для  психического  и
физического  развития  слепого  ребенка.  Чем  раньше
наступила  слепота,  тем  более  заметны  отклонения,
психофизические  особенности  и  своеобразие  развития.  В
зависимости  от  времени  наступления  нарушения  функции
зрительного  анализатора  выделяют  слепорожденных  и
ослепших, т.е. лишившихся зрения после рождения.

Психическое  развитие  слепорожденных  детей  имеет
те же закономерности, что и развитие зрячих детей, однако
тяжелое  первичное  поражение  зрения  проявляется  в
различных  вторичных  отклонениях  и  особенностях
психического развития детей.

Отсутствие  возможности  визуально  (с  помощью
зрения)  воспринимать  признаки  предметов  и  явлений,
ориентироваться  в  пространственных  признаках  обедняет
чувственный  опыт,  а  следовательно,  нарушает
взаимодействие сенсорных и интеллектуальных (отвлеченно-
логических)  функций  слепых  детей,  сдерживает  развитие
образного  мышления.  Для  слепых  детей  характерна
своеобразная  ориентировочная  реакция  на  звук.  У  зрячих
детей  в  раннем  возрасте  звуковые  раздражители  имеют
важное  ориентировочное  значение,  которое,  однако,  в
дальнейшем  в  связи  с  активизацией  функций  других
анализаторов  постепенно  ослабляется.  У  слепых  детей
ориентировочная реакция на звук сохраняет свое значение и
даже  усиливается,  так  как  звуки  –  основной  фактор  их
ориентировки.

Глубокие  дефекты  зрения  отрицательно  влияют  на
формирование  двигательных  навыков  слепорожденного
ребенка.  Неудачи  и  затруднения,  возникающие  в  процессе
обучения  ходьбе,  закрепляются  в  виде  неприятных
переживаний  и  приводят  к  резкому  ограничению
двигательных функций у слепых детей.

Развитие  высших  форм  познавательных  процессов
(внимание,  логическое  мышление  и  речь,  память)  у
слепорожденных  детей  практически  протекает  нормально.
Вместе с тем, нарушение взаимодействия чувствительных и
интеллектуальных  функций  проявляется  в  некотором
своеобразии их мыслительной деятельности. У слепых детей
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с  большим  трудом  формируется  правильное  соотношение
между накопленными словесными (отвлеченными) знаниями
и  конкретными  представлениями.  Они  легче  усваивают
отвлеченные  понятия,  нежели  слова  с  конкретным
значением.

Потеря  зрения  оказывает  влияние  на  своеобразие
эмоционально-волевой  сферы  и  характера.  Трудности  в
учении,  игре,  овладении  профессией,  бытовые  проблемы
вызывают  сложные  переживания  и  негативные  реакции.  В
одних  случаях  своеобразие  характера  и  поведения
проявляется  в  неуверенности,  пассивности,  склонности  и
самоизоляции,  в  других  –  в  раздражении,  возбудимости  и
даже агрессивности.

Ослепших детей отличает от слепорожденных время
потери зрения. Так как у ослепших детей оно утрачено после
рождения (в дошкольном или школьном возрасте), большое
значение  для  их  развития  имеет  сохранность  ранее
сформированных  зрительных  представлений.  Чем  позже
ребенок  потерял  зрение  и  чем  больше  следов  прежних
зрительных  представлений  сохранилось  в  его  памяти,  тем
легче  воссоздается  образ  предмета  или  явления  на  основе
словесных  описаний.  В  этом  случае  ведущую  роль  играет
зрительная  память,  которая  может  сохранять  зрительные
представления в течение длительного времени. Постепенное
стирание  зрительных  представлений  проходит  у  детей
индивидуально.

Слепой ребенок сохраняет значительные возможности
психофизического развития и принципиальную возможность
полноценного  познания.  Нормальная  мыслительная
деятельность  такого  ребенка  опирается  на  сохранные
анализаторы.  У  слепого  ребенка  в  условиях  специального
обучения  формируются  приемы  и  способы  использования
кожного,  слухового,  двигательного  и  других  анализаторов,
представляющих сенсорную основу, на которой развиваются
психические процессы. Именно на этой основе развиваются
высшие формы познавательной деятельности (произвольное
внимание,  мышление,  речь,  воссоздающее  воображение,
логическая память), которые являются ведущими в процессах
компенсации.

На  первом  этапе  обучения  система  компенсации
создает  условия  для  правильного  отражения
действительности в наглядно-действенной, а  в дальнейшем,
но  мере  накопления  опыта,  в  словесно-логической  форме,
которая  должна  быть  сформирована  на  основе
непосредственного восприятия действительности с помощью
сохранных  видов  чувствительности.  Главенствующую  роль
на  этом  этапе  играют  высшие  формы  психической
деятельности.

Процессы  компенсации  во  многом  зависят  от
сохранности  остаточного  зрения.  Самые  незначительные
остатки  зрения  важны  для  ориентации  и  познавательной
деятельности слепого ребенка.

Большое  значение  для  развития  компенсаторных
возможностей  имеет  слух.  Например,  слуховой  анализатор
даст  слепому  необходимую  информацию  об  уличной
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обстановке.  Реакция  на  шум  движущихся  транспортных
средств  позволяет  слепому сделать  выводы о направлении,
плотности,  скорости их движения и благополучно пересечь
улицу.

Осязание  также  дает  слепому  необходимую
информацию.  Так,  качество  дорожного  покрытия  (бетон,
асфальт,  грунт),  бордюрный камень тротуара, стены домов,
витрины  магазинов,  телефонные  будки,  уличные  киоски  и
т.д.  помогают  слепому  ориентироваться  в  сложной
окружающей  обстановке  городской  улицы.  Известно,
насколько  слепым  помогает  передвигаться  в  пространстве
использование ими так называемого чувства препятствия или
чувства  расстояния.  В  основе  этого  чувства  лежит
деятельность сложных функциональных систем.

Важнейшую  роль  в  процессе  компенсации  слепоты
играет речь. Использование системы условных обозначений
позволяет  обучать  слепых  чтению и  письму  по  рельефной
системе  Брайля,  включающей  рельефно-точечный  шрифт,
каждая  буква  которого  состоит  из  выпуклых  точек.
Различные  комбинации  этих  точек  дают  возможность
получить  количество  знаков,  достаточное  для  обозначения
всех букв алфавита, цифр, знаков препинания и т.д.

Л.  С.  Выготский указывал на наличие у слепых так
называемого шестого (теплового) чувства, позволяющего им
на расстоянии замечать предметы.

Относительно  большую  группу  по  сравнению  со
слепыми составляют слабовидящие дети с остротой зрения
на  лучше  видящем  глазу  при  использовании  обычных
средств  коррекции (очков)  от  0,05  до  0,4.  Слабовидящими
считают также детей с  более  высокой остротой зрения,  но
имеющих другие нарушения зрительных функций (например,
сужение  границ  поля  зрения,  сниженная  точность,
замедленность  обзора).  Слабовидение  затрудняет
пространственную  ориентировку.  Главное  отличие  слепых
детей от слабовидящих заключается в том, что у последних
даже при значительной степени нарушения зрение остается
основным  средством  восприятия.  Зрительный  анализатор
используется  в  качестве  ведущего  в  учебном  процессе
(чтение,  письмо),  как  и  у  нормально  видящих  детей,  т.е.
другие анализаторы не замещают зрительных функций, как
это происходит у слепых.

У  слабовидящих  детей  наряду  с  ограниченным
запасом  представлений  отмечается  их  искажение  в
результате  затрудненного  и  замедленного  восприятия.
Представления  отличаются  нечеткостью  и  нестойкостью.
Слабовидение  оказывает  влияние  на  психическое  и
физическое развитие ребенка: в известной степени замедлены
процессы запоминания, затруднены мыслительные операции.
Отставание  физического  развития  таких  детей  может  быть
следствием ограниченности движений.

Слабовидящих  детей  отличают  некоторые
особенности  поведения,  вызванные  раздражительностью,
замкнутостью,  негативизмом  и  некоторыми  другими
отрицательными  чертами  характера.  Эти  недостатки
объясняются  неудачами  и  трудностями  в  учебе,  игре,
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общении  со  сверстниками  вследствие  дефекта  зрения.  В
связи с этим слабовидящие дети нуждаются в специальных
условиях воспитания и обучения.

Таким образом, понимание структуры зрительного
дефекта  позволяет  организовать  не только
соответствующую  медицинскую  помощь,  но  правильно
осуществлять  психолого-педагогическую  коррекционную
работу.  Зрительный  дефект  обусловливает  ход
психического  развития  ребенка  при  отсутствии
специального  обучения  и  воспитания,  то  есть
коррекционных  методов  и  средств  помощи. Без  этого
дефект  у  ребенка  может  привести  к  целому  ряду
вторичных  отклонений, сдерживающих  процесс
социальной адаптации и интеграции детей с нарушением
зрения.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
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дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  2.  Организационно-методические  основы  дошкольного  инклюзивного
образования детей с нарушениями зрения

Тема 2.1. ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Вопросы для самоподготовки:
1. Общие положения ФГОС ДО. 
2. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования. 
3. Требования к результатам освоения ООП дошкольного образования. 
4. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 
5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
6. Требования к условиям реализации ООП дошкольного образования. 

Тема 2.2 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.

Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 
2. Понятие инклюзии. 
3. Элементы инклюзии. 
4. Принципы инклюзивного обучения. 
5. Обоснование необходимости инклюзивного образования. 
6. Ресурсы успешной инклюзии. 
7. Характеристика возможных барьеров в отношении инклюзии. 
8. Преимущества инклюзии для всех участников образовательного процесса.
9.  Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО. 
10. Нормативно-правовая база инклюзивного образования. 
11. Характеристика содержания международных нормативных документов в области

инклюзивного образования. 
12. Федеральная законодательная база организации инклюзивного процесса. 
13. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования. ФГОС ДО.

Тема 2.3. Организация инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ.

Вопросы для самоподготовки:
1. Форма обучения и форма образования. 
2. Специфические приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
3. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. 
4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного

обучения. 
5. Специфика инклюзивных процессов в ДОО. 
6. Структурные  подразделения  ДОО,  реализующие  инклюзивную  практику:

консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, группа развития «Особый
ребенок», инклюзивная группа. 

7. Основные направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе. 
8. Алгоритм организации работы с детьми с ОВЗ на дошкольной ступени образования. 
9. Диагностика индивидуальных особенностей детей, комплексная оценка ресурсов и

дефицитов ребенка для составления индивидуального образовательного маршрута и
ИОП,  планирование  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных
образовательных  потребностей  детей  группы,  организация  совместной
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жизнедеятельности  детей  в  условиях  инклюзивной  группы,  мониторинг
инклюзивного образовательного процесса.

Тема 2.4. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с
нарушениями зрения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности  психологического  климата  в  семьях,  воспитывающих  детей  с
нарушениями в развитии. 
2. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с
нарушениями в развитии. 
3. Базовые  качества  родителей,  необходимые  для  успешного  психического
развития детей с нарушениями в развитии. 
4. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями в развитии. 
5. Система  психолого-педагогической  помощи семьям,  воспитывающим  детей  с
нарушениями в развитии. 
6. Повышение педагогической компетенции родителей. 
7. Обучение родителей некоторым коррекционным приемам. 
8. Помощь педагога в правильной организации жизни ребенка в семье

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Дошкольное  инклюзивное
образование детей с нарушениями зрения» предполагает изучение материалов дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций,  семинаров,  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  «Дошкольное  инклюзивное
образование  детей с  нарушениями зрения»  и достижения  поставленных целей необходимо
внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),  доступной  в
электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;

1 Раздел оформлен в виде Приложения 1.
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
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систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
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или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
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Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 
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По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

20



Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
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˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

23



Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);
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 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
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специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 
2. Раздел 1. Теоретические основания дошкольного инклюзивного образования детей с

нарушениями зрения.
Тема 1.1. Теоретические основы дошкольной тифлопедагогики. 
3. Цели занятия: раскрыть основные теоретические представления о тифлопедагогике

как предметной области специальной педагогики.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Предмет,  задачи,  принципы  и  методы  воспитания  и
обучения детей с нарушениями зрения.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Естественнонаучная основа дошкольной тифлопедагогики Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
1. Тифлопедагогика является частью специальной педагогики. Как раздел специальной

педагогики она развивается на основе принципов гуманистического воспитания и с учетом
своеобразия развития детей и взрослых с нарушением зрения. Задачей тифлопедагогики как
науки  является  разработка  следующих  основных  проблем:  психолого-педагогическое  и
клиническое  изучение  зрения  и  аномалий  психического  и  физического  развития  при  этих
нарушениях;  пути  и  условия  компенсации,  коррекции  и  восстановления  нарушенных  и
недоразвитых  функций  при  слепоте  и  слабовидении;  изучение  условий  формирования  и
всестороннего развития личности при разных формах нарушения функций зрения.

Объектом тифлопедагогики является теория и практика инклюзивного образования лиц
с нарушением зрения.

Предметом  выступают  методы,  формы,  приёмы,  средства,  направленные  на
преодоление нарушений развития ребенка.

Субъект – дети и взрослые (специалисты и родители)
Задачи:
1. Психолого-педагогическое изучение лиц с глубокими нарушениями зрения.
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2. Выяснение типологии нарушений функций зрения и аномалий психического и
физического развития при этих нарушениях.

3. Пути  и  условия  компенсации,  коррекции  и  восстановления  нарушенных  и
недоразвитых функций при слепоте и слабовидении.

4. Изучение  условий  формирования  и  всесторонняя  разработка  содержания,
методов  и  организации  обучения  основам  наук,  политехнической,  трудовой  и
профессиональной подготовки слепых и слабовидящих.

5. Определение типов и структуры специальных учреждений для их обучения и
воспитания.

6. Разработка научных основ построения учебных планов, программ, учебников,
частных методик.

7. Развитие личности при разных формах нарушения функций зрения.
8. Создание  специальных  технических  средств,  способствующих  расширению

познавательных возможностей  лиц с  нарушенным зрением,  повышению эффективности  их
обучения и подготовки к труду в современном обществе.

9. Разработка  системы  гигиенических  мероприятий  по  охране  и  развитию
неполноценного зрения (нормативов освещённости, режима зрительной нагрузки и др)

10. Проектирование  специальных  заданий  для  обучения,  воспитания  и  трудовой
подготовки.

По  своим  целям  и  задачам  воспитание  детей  с  нарушениями  зрения  совпадает  с
общими  принципами  педагогики.  Общие  задачи  воспитания  сочетаются  со  специальными
задачами, связанными с преодолением, коррекцией и компенсацией первичных и вторичных
отклонений  в  развитии  детей.  Среди  основных  задач  можно  назвать  следующие:  дети  с
нарушением зрения, насколько это возможно, должны быть приобщены к различным видам
деятельности;  воспитание  самостоятельности,  навыков  самообслуживания  и  культуры
поведения;  приучение  ребёнка  к  жизни  и  работе  в  коллективе;  учёт  индивидуальных  и
возрастных особенностей развития ребёнка при осуществлении воспитания.

Можно  выделить  ряд  принципов  коррекционно-воспитательной  работы  с
дошкольниками с нарушениями зрения.

Превентивная  (предупреждающая)  направленность  коррекционной  работы.  Данная
направленность  позволяет  решать  задачи  опережающего  характера  по  предотвращению
отклонений  в  психофизическом  развитии  детей  с  нарушением  зрения.  Успешность
коррекционной работы в этом случае зависит от сроков выявления зрительной патологии и
своевременной организации коррекционной помощи в семье или в  условиях специального
дошкольного  учреждения.  При  этом  важно  спрогнозировать  результаты  коррекционно-
компенсаторной помощи в развитии и становлении личности ребёнка не только на ближайшее
будущее, но, исходя из прогноза восстановления, сохранения и развития зрения, определить
дальнейшие перспективы его социальной адаптации, абилитации или реабилитации.

Принцип  пропедевтической  направленности  коррекционной  работы.  Осуществление
его  позволяет  подготовить  ребёнка  с  нарушением  зрения  к  различным  видам  детской
деятельности:  игре,  занятиям,  труду.  В  связи  с  тем,  что  у  детей  с  нарушением  зрения
существуют специфические трудности чувственной ориентировки, необходимо обеспечить им
различные  социально-адаптивные  способы  ориентации  в  окружающем  мире.  Например,
применительно к овладению рисованием, необходим пропедевтический курс обучения детей
навыкам  обследования  натуры,  постановки  руки,  формообразующих  движений.  Таким
образом,  формируются  те  социально-адаптивные  навыки,  которые  позволяют  детям,
занимаясь  той  или  иной  конкретной  деятельностью,  успешно  опираться  на  сохранные
анализаторы, речь и мышление.

Такие же пропедевтические курсы необходимы для подведения ребёнка с нарушением
зрения к игре, когда его следует научить игровым, ролевым действиям, развить представление
об окружающем мире для сюжетного обогащения игры.
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Таким  образом,  пропедевтическое  значение  коррекционной  работы  состоит  в
сближении ребёнка с нарушением зрения с окружающим миром, в подготовке к обучению,
воспитанию у него специальных социально-адаптивных способов ориентации при овладении
теми  или  иными знаниями,  навыками  и  умениями.  Без  пропедевтической  работы  детям  с
нарушением зрения невозможно в полном объёме, соответственно возрастным возможностям
овладеть знаниями, войти в общеобразовательный процесс.

Принцип преобразующей, трансформирующей направленности коррекционной работы.
Сущность его состоит в формировании новых обходных способов ориентации в окружающей
действительности,  когда  у  детей  появляются  специальные  знания,  навыки  и  умения,
основанные нВ перестроенном взаимодействии всех психических функций, и недостаточность
зрения  восполняется  за  счёт  полисенсорных  связей  сохранных  анализаторов,  усиления
регулирующей роли речи, мышления, памяти, т. е. когда активируется и расширяется роль и
значение других психических функций.

Принцип  дифференцированного  подхода  к  коррекционной  работе.  Коррекционная
работа  организуется  с  каждой  группой  детей,  в  зависимости  от  степени  выраженности
зрительного дефекта, характера зрения и уровня развития познавательных возможностей.

Следует  выделить  группу  слепых  и  слабовидящих,  а  также  детей  с  косоглазием  и
амблиопией, поскольку у последних наблюдаются свои специфические трудности ориентации
в окружающем мире и способах познания.

Принцип оптимальной информационной направленности коррекционной работы. Все
формы и средства коррекционной работы должны служить обеспечению наиболее полного
общения и самопроявления ребёнка на основе его возможностей, потребностей и склонностей.
Познавательный процесс у ребёнка с патологией зрения значительно обеднён. Именно в этих
условиях информационный дидактический материал может иметь  большое коррегирующее
влияние.  Предоставление  информации  в  форме,  доступной  для  ребёнка,  является  важным
условием успешности его социальной адаптации. Критерием доступности и целесообразности
информационного  содержания  коррекционной  работы  является  его  адекватность
познавательным  возможностям  ребёнка  с  нарушенным  зрением.  В  результате
соответствующей коррекционной работы у ребёнка возрастают адаптивные качества.

Принцип единства педагога и ребёнка. Данный принцип включает такие критерии, как:
адекватность  содержания  психолого-педагогического  воздействия  состоянию  и  уровню
психофизического  развития  ребёнка  с  нарушением  зрения;  оптимальная  направленность
коррекционной  работы  и  её  процессов  на  достижение  объективно  обоснованных  целей;
обеспеченность практического взаимодействия ребёнка с реальным миром. Особое значение
для  коррекционного  воздействия  имеет  взаимопонимание  между  педагогом  и  ребёнком.
Педагогу  необходимо  внимательно  изучать  ребёнка  и  помогать  ему  в  процессе
организованной  деятельности,  которая  строится  с  учётом  его  интересов,  склонностей  и
познавательных возможностей. Эмоциональный комфорт ребёнка в большей мере зависит от
степени  его  доверия  к  педагогу  как  главному  посреднику  между  ним  и  окружающей
действительностью.

2. Тифлопедагогика (от греч. typhlos — слепой) — наука о воспитании и обучении лиц
с  нарушением  зрения.  Тифлопедагогика  является  частью  общей  педагогики  и  одним  из
разделов дефектологии. Как раздел общей педагогики она развивается на основе диалектико-
материалистической  философии,  принципов  гуманистического  воспитания  и  на
общедидактических принципах обучения, с учетом своеобразия развития детей и взрослых с
нарушением зрения.  Естественнонаучной основой тифлопедагогики является  учение  И.  М.
Сеченова и И. П. Павлова о высшей нервной деятельности.

Рефлекс — это ответная реакция организма на воздействие внутренних или внешних
раздражителей, осуществляемая при участии нервной системы и под её контролем. Развивая
свою научную теорию, И.М. Сеченов показал, что в основе всех функций мозга человека и
животных лежат  рефлексы.  «Все  акты  сознательной  и  бессознательной  жизни  по  способу
происхождения  суть  рефлексы»,  —  писал  И.М.  Сеченов.  Они  начинаются  раздражением

29



рецепторов  органов  чувств  и  заканчиваются  мышечным  движением.  Например,  защитный
рефлекс отдёргивания руки от болевого раздражителя или рефлекторное выделение слюны
при виде или запахе пищи. Прежде чем перейти улицу, вы смотрите направо, то есть в ту
сторону, откуда может появиться машина. Заходя в тёмную комнату, вы протягиваете руку к
выключателю,  чтобы  зажечь  свет.  Это  всё  примеры  различных  по  сложности  рефлексов.
Дрессировка животных — это тоже выработка условных рефлексов.

Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов продолжил работы И.М. Сеченова
по изучению поведения и экспериментально доказал истинность идей И.М. Сеченова. Он ввёл
в научный язык термин «высшая нервная деятельность». Высшую нервную деятельность И.П.
Павлов считал равнозначной понятию «психическая деятельность».

Процессы, лежащие в основе поведения, по мнению И.П. Павлова, представляют собой
совокупность безусловных (врождённых) рефлексов и возникающих на их основе условных
рефлексов.

Русский физиолог Иван Петрович Павлов (1849— 1936) — создатель учения о высшей
нервной деятельности (поведении) живых существ. Он исходил из принципа эволюционно-
биологического объяснения функций организма как целостной системы, главным регулятором
деятельности которой является нервная система (принцип «нервизма»).

Отклонив  традиционные  представления  о  том,  что  эти  процессы  определяются  вне
телесным началом (сознанием,  душой),  Павлов на огромном экспериментальном материале
доказал, что основным актом поведения является условный рефлекс, реализуемый высшими
нервными центрами (корой больших полушарий головного мозга и ближайшей подкоркой).
Им были всесторонне изучены закономерности динамики нервных процессов (торможения,
иррадиации,  концентрации  и  др.),  которая  обусловливает  внешние  проявления  поведения.
Наряду  с  условными  рефлексами  были  выделены  другие  категории  рефлексов
(ориентировочный рефлекс, рефлекс цели, рефлекс свободы).

Взаимодействие  организма  со  средой  Павлов  мыслил,  как  регулируемое  внешними
агентами,  выполняющими  роль  сигналов.  Они  позволяют  организму  различать  свойства
внешних  объектов  и  благодаря  этому  эффективно  действовать  в  изменчивых  и
непредсказуемых условиях среды, предвосхищая течение будущих событий. Сигналы носят
системный характер, причем они образуют две системы: сенсорную (в психологическом плане
ей  соответствуют  чувственные  образы  —  ощущения,  представления)  и  вербальную  (ей
соответствуют  слова,  устные  и  письменные  знаки  человеческой  речи).  Благодаря  вторым
сигналам,  в  результате  анализа  и  синтеза  чувственных  образов,  возникают  обобщенные
умственные  образы  (или  понятия).  Этим  определяется  качественное  различие  между
поведением животных, поскольку оно регулируется только нервной сигнальной системой, и
человека,  у которого обе системы связаны и лишь в случае патологии наблюдается разрыв
между ними.

Имея  биологическую основу,  условный рефлекс  образуется  на  основе врожденного,
безусловного. Если сигнал ведет к успеху (подкрепляется), между ним и ответным действием
организма образуется связь, которая при повторении становится все более прочной. Тем не
менее она является временной и если в дальнейшем не подкрепляется, то благодаря нервному
процессу  торможения  гаснет.  Организм  постоянно  учится  различать  сигналы  (процесс
дифференцировки). Знание этих процессов позволяет причинной объяснять, предсказывать и
модифицировать поведение.
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Рис. 1. Принцип «нервизма» по И.П. Павлову

2.  Тема  1.2. Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  нарушениями
зрения.

3.  Цели  занятия:  рассмотреть  классификации  детей  с  нарушениями  зрения  и
охарактеризовать особенности развития детей при нарушенном зрении..

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Классификация детей с нарушениями зрения. Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с
нарушениями  зрения.  Функциональные  возможности
анализаторов при нарушенном зрении.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  проблемные  ситуации,  беседа,  опрос  и

подведение итогов и т. д.)
1.  Современная  классификация  лиц  с  нарушениями  зрения  (по  остроте  зрения  и

состоянию поля зрения) – По остроте зрения дети с дефектом зрения составляют две группы:
слепые (незрячие) и слабовидящие. В каждой из этих групп выделяют подгруппы.

Слепые (незрячие) – с остротой зрения от 0 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем
глазу 

Слабовидящие – с остротой зрения от 0,05 до 0,2 с коррекцией на лучше видящем глазу
Абсолютно (тотально) слепые – с остротой зрения 0 
Частичнозрячие  (частичновидящие,  парциально  слепые)  –  слепые,  имеющие  либо

светоощущение (способность различать свет и тьму), либо форменное зрение (возможность
различения форм, т.е.  выделение фигуры из фона) острота зрения которого варьируется от
0,005 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем глазу 

С глубоким слабовидением – острота зрения от 0,05 до 0,08 с коррекцией на лучше
видящем глазу 

Слабовидящие с остротой зрения от 0,09 до 0,2 с коррекцией на лучше видящем глазу 
Угол  зрения  –  это  отношение  какой-либо  величины  объекта  к  расстоянию  между

объектом  и  глазом.  Увеличение  угла  зрения  в  практике  работы  с  частичнозрячими  и
слабовидящими возможно: посредством сокращения расстояния между глазами и объектом;
посредством увеличения размеров самого объекта; сочетанием сокращения расстояния от глаз
до объекта с увеличением размеров последнего. 

Весьма часто частичнозрячие (почти в 70 % случаев) и слабовидящие (более, чем в 30
% случаев)  из-за  тяжелого  и  сложного  глазного  заболевания,  кроме  пониженной  остроты
зрения имеют нарушения поля зрения.  Поле зрения составляет размеры того пространства,
которое  мы видим при неподвижном взоре  по  горизонтали  и  вертикали,  т.е.  тогда,  когда
смотрим  прямо  перед  собой  и  глаза  наши  неподвижны.  Нормальное  монокулярное  поле
зрения имеет 70° в вертикальной плоскости (30° - вверх и 40° - вниз от горизонтальной линии
взора)  и  120°  -  в  горизонтальной  плоскости.  Для  ахроматических  объектов  нормальное
бинокулярное поле зрения охватывает пространство по вертикали в 110°, по горизонтали -
180°.  Зона  мгновенной  четкой  видимости  -  18°;  эффективной  видимости  при
концентрированном внимании 30° - в вертикальной и 60° - в горизонтальной плоскости. В
этих зонах надо помещать наиболее важную информацию. 

Характеристика зрительных нарушений
Способность  видеть,  т.е.  ощущать  и  воспринимать  окружающую  действительность

посредством  зрительного  анализатора,  называется  зрением.  Наибольшее  количество
впечатлений о внешнем мире мозг получает через зрение, которое является определяющим в
формировании представлений о реально существующих предметах и явлениях. С помощью
зрения  познаются  существенные  признаки  разнообразных  объектов  (свет,  цвет,  величина),
осуществляется  ориентировка  в  пространстве,  воспринимается  изобразительное  и
архитектурное искусство, наблюдаются сложные изменения в природе.

Зрение играет огромную роль в развитии не только собственно зрительных восприятий,
но  и  пространственных  представлений  (пространственная  ориентировка  в  окружающем,
двигательная  сфера),  поскольку  движения  развиваются  под  зрительным  контролем.
Зрительно-пространственные представления имеют особо важное значение для ребенка и в
процессе  его  обучения  в  школе,  так  как  овладение  буквами  алфавита,  числовыми
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изображениями,  ориентацией  в  географической  карте  и  тому  подобное  предполагает
определенный уровень развития зрительно-пространственных представлений.

Оптическое  восприятие  осуществляется  зрительным  анализатором,  который
представляет  сложную  нервнорецепторную  систему,  реализующую  восприятие  и  анализ
зрительных раздражений. Характерные особенности зрительного восприятия – дистантность,
мгновенность,  одновременность  и  целостность  обозрения  окружающего  мира.  Зрительный
анализатор  –  самый  сложный  и  наиболее  совершенный  орган,  отличающийся  рядом
особенностей.  Он  тесно  взаимодействует  с  двигательным,  тактильным,  обонятельным,
слуховым анализаторами, образует с ними сложные динамические системы связей. По этой
причине зрительная функция влияет на деятельность других функций, с которыми комплексно
формирует  сложные,  синтетические  образы,  отражающие  предметы  и  явления  реального
мира.  Зрительный  анализатор  состоит  из  периферического  отдела  (глаз),  проводникового
отдела (зрительный нерв, зрительные и подкорковые нервные образования) и центрального
отдела (зрительные зоны коры головного мозга, расположенные в затылочной области).

Периферическая часть зрительного анализатора – глазное яблоко, состоящее из трех
оболочек:  наружной,  средней  и  внутренней.  Наружная  оболочка  включает  мышцы,
вращающие глазное  яблоко,  и  переднюю прозрачную часть  – роговицу.  Средняя оболочка
содержит  кровеносные  сосуды,  радужку  и  зрачок.  Внутренняя  оболочка  (сетчатка)  –
воспринимающий (рецепторный) аппарат глаза. Она состоит из зрительных клеток – палочек
и колбочек.  Внутреннюю часть глазного яблока составляют стекловидное тело (бесцветная
студенистая  масса)  и  зрительный  нерв,  который  соединяет  периферический  отдел  с
центральным.

Роговица,  хрусталик  и  стекловидное  тело  являются  сложной  оптической
преломляющей системой глаза.  Нормальное функционирование этой системы обеспечивает
правильную рефракцию (преломляющая  способность  глаза),  при которой лучи,  идущие от
объекта, преломляются на сетчатке. В этом случае предмет воспринимается четко и ясно.

Роль зрительного анализатора в  психическом развитии ребенка велика и уникальна.
Нарушение его деятельности вызывает значительные затруднения в познании окружающей
действительности,  сужает  общественные  контакты,  ограничивает  ориентировку  ребенка,
возможности заниматься многими видами деятельности.

Врожденное нарушение зрительного анализатора может быть вызвано воздействием на
него  различных  патогенных  агентов  в  период  эмбрионального  развития  (токсоплазмоз  и
другие  инфекции,  воспалительные  процессы,  нарушение  обмена  веществ  и  пр.)  или
генетических факторов (наследственная передача некоторых дефектов зрения). К аномалиям
развития  наследственного  происхождения  относится  микрофтальм  –  грубое  структурное
изменение  глаза,  характеризующееся  уменьшением  размеров  одного  или  обоих  глаз  и
значительным  понижением  зрения.  При  микрофтальме  глаз  предрасположен  к  различным
воспалительным заболеваниям с дальнейшим понижением зрения. Самой распространенной
формой врожденного изменения органа зрения является катаракта – помутнение хрусталика. К
врожденным  заболеваниям  относятся  пигментная  дистрофия  (дегенерация)  сетчатки,
характеризующаяся сужением поля зрения до полной его потери, и астигматизм – аномалия
рефракции, т.е. преломляющей способности глаза.

Тяжелое  заболевание,  связанное  с  повышением  внутриглазного  давления  и
изменениями в тканях глаза, – глаукома, приводящая к потере зрения; атрофия зрительного
нерва  –  заболевание,  характеризующееся  нарушением  связи  между  сетчаткой  глаза  и
зрительными центрами — вот неполный перечень лишь основных приобретенных зрительных
аномалий, вызывающих различные по степени нарушения зрительной функции.

К  прогрессирующим  нарушениям  зрения  относятся  и  такие  обусловливающие
значительное  понижение  зрения  виды  нарушений  преломляющей  способности  глаза,  как
близорукость и дальнозоркость. При близорукости нарушение рефракции глаза выражается в
том,  что  лучи,  идущие  от  предмета,  преломляются  не  на  сетчатке,  а  перед  ней.  При
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дальнозоркости  преломление  лучей,  идущих  от  предмета,  происходит  позади  сетчатки.
Вследствие этих отклонений на сетчатке образуются неясные, расплывчатые изображения. 

Дальнозоркость у детей встречается реже, чем близорукость, и, преобладая у младших
школьников, с возрастом значительно снижается.  Количество детей с близорукостью имеет
тенденцию  к  увеличению.  У  одного  и  того  же  человека  близорукость  не  остается
стационарной,  а  может увеличиваться.  Это обычно происходит при нарушении санитарно-
гигиенических правил учебной работы в школе и дома (недостаточное освещение, перегрузки
зрения).

При прогрессирующей близорукости ухудшается зрение и общее состояние организма
(например, ослабление опорного аппарата).

Принимая за основу степень нарушения функции зрительного анализатора,  детей со
стойкими дефектами зрения делят на слепых и слабовидящих.

Слепые дети – дети с полным отсутствием зрительных ощущений или сохранившимся
светоощущением,  либо остаточным зрением (максимальной остротой зрения 0,04 на лучше
видящем глазу с применением обычных средств коррекции – очков).

Различают разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) слепота, при которой
полностью  отсутствуют  зрительные  ощущения  (светоощущение  и  цветоразличение);
практическая  слепота,  при которой сохраняется  или светоощущение  на  уровне различения
света  от  темноты,  или  остаточное  зрение,  позволяющее  сосчитать  пальцы  рук  у  лица,
различать контуры, силуэты и цвета предметов непосредственно перед глазами. Большинство
слепых детей имеют остаточное зрение.

Фактор времени наступления зрительного дефекта имеет существенное значение для
психического и физического развития слепого ребенка. Чем раньше наступила слепота, тем
более  заметны  отклонения,  психофизические  особенности  и  своеобразие  развития.  В
зависимости от времени наступления нарушения функции зрительного анализатора выделяют
слепорожденных и ослепших, т.е. лишившихся зрения после рождения.

Психическое  развитие  слепорожденных  детей  имеет  те  же  закономерности,  что  и
развитие зрячих детей, однако тяжелое первичное поражение зрения проявляется в различных
вторичных отклонениях и особенностях психического развития детей.

Отсутствие  возможности  визуально  (с  помощью  зрения)  воспринимать  признаки
предметов и явлений, ориентироваться в пространственных признаках обедняет чувственный
опыт, а следовательно, нарушает взаимодействие сенсорных и интеллектуальных (отвлеченно-
логических) функций слепых детей, сдерживает развитие образного мышления. Для слепых
детей характерна своеобразная ориентировочная реакция на звук. У зрячих детей в раннем
возрасте звуковые раздражители имеют важное ориентировочное значение, которое, однако, в
дальнейшем в связи с активизацией функций других анализаторов постепенно ослабляется. У
слепых детей ориентировочная реакция на звук сохраняет свое значение и даже усиливается,
так как звуки – основной фактор их ориентировки.

Глубокие  дефекты  зрения  отрицательно  влияют  на  формирование  двигательных
навыков  слепорожденного  ребенка.  Неудачи  и  затруднения,  возникающие  в  процессе
обучения  ходьбе,  закрепляются  в  виде  неприятных  переживаний  и  приводят  к  резкому
ограничению двигательных функций у слепых детей.

Развитие высших форм познавательных процессов (внимание, логическое мышление и
речь,  память)  у  слепорожденных  детей  практически  протекает  нормально.  Вместе  с  тем,
нарушение  взаимодействия  чувствительных  и  интеллектуальных  функций  проявляется  в
некотором своеобразии их мыслительной деятельности. У слепых детей с большим трудом
формируется  правильное  соотношение  между  накопленными  словесными  (отвлеченными)
знаниями  и  конкретными  представлениями.  Они  легче  усваивают  отвлеченные  понятия,
нежели слова с конкретным значением.

Потеря  зрения  оказывает  влияние  на  своеобразие  эмоционально-волевой  сферы  и
характера.  Трудности в учении,  игре, овладении профессией,  бытовые проблемы вызывают
сложные  переживания  и  негативные  реакции.  В  одних  случаях  своеобразие  характера  и
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поведения проявляется в неуверенности, пассивности, склонности и самоизоляции, в других –
в раздражении, возбудимости и даже агрессивности.

Ослепших  детей  отличает  от  слепорожденных  время  потери  зрения.  Так  как  у
ослепших  детей  оно  утрачено  после  рождения  (в  дошкольном  или  школьном  возрасте),
большое  значение  для  их  развития  имеет  сохранность  ранее  сформированных  зрительных
представлений. Чем позже ребенок потерял зрение и чем больше следов прежних зрительных
представлений сохранилось в его памяти, тем легче воссоздается образ предмета или явления
на  основе  словесных  описаний.  В  этом  случае  ведущую  роль  играет  зрительная  память,
которая  может  сохранять  зрительные  представления  в  течение  длительного  времени.
Постепенное стирание зрительных представлений проходит у детей индивидуально.

Слепой ребенок  сохраняет значительные возможности психофизического развития  и
принципиальную  возможность  полноценного  познания.  Нормальная  мыслительная
деятельность  такого  ребенка  опирается  на  сохранные  анализаторы.  У  слепого  ребенка  в
условиях специального обучения формируются приемы и способы использования кожного,
слухового,  двигательного  и  других  анализаторов,  представляющих  сенсорную  основу,  на
которой  развиваются  психические  процессы.  Именно  на  этой  основе  развиваются  высшие
формы  познавательной  деятельности  (произвольное  внимание,  мышление,  речь,
воссоздающее  воображение,  логическая  память),  которые  являются  ведущими в  процессах
компенсации.

На  первом  этапе  обучения  система  компенсации  создает  условия  для  правильного
отражения действительности в наглядно-действенной, а в дальнейшем, но мере накопления
опыта,  в  словесно-логической  форме,  которая  должна  быть  сформирована  на  основе
непосредственного  восприятия  действительности  с  помощью  сохранных  видов
чувствительности. Главенствующую роль на этом этапе играют высшие формы психической
деятельности.

Процессы компенсации во многом зависят от сохранности остаточного зрения. Самые
незначительные  остатки  зрения  важны  для  ориентации  и  познавательной  деятельности
слепого ребенка.

Большое значение для развития компенсаторных возможностей имеет слух. Например,
слуховой  анализатор  даст  слепому  необходимую  информацию  об  уличной  обстановке.
Реакция  на  шум движущихся  транспортных  средств  позволяет  слепому сделать  выводы о
направлении, плотности, скорости их движения и благополучно пересечь улицу.

Осязание  также  дает  слепому  необходимую  информацию.  Так,  качество  дорожного
покрытия  (бетон,  асфальт,  грунт),  бордюрный  камень  тротуара,  стены  домов,  витрины
магазинов, телефонные будки, уличные киоски и т.д. помогают слепому ориентироваться в
сложной окружающей обстановке городской улицы. Известно,  насколько слепым помогает
передвигаться в пространстве использование ими так называемого чувства препятствия или
чувства расстояния.  В основе этого чувства лежит деятельность сложных функциональных
систем.

Важнейшую  роль  в  процессе  компенсации  слепоты  играет  речь.  Использование
системы условных обозначений позволяет обучать  слепых чтению и письму по рельефной
системе Брайля, включающей рельефно-точечный шрифт, каждая буква которого состоит из
выпуклых точек. Различные комбинации этих точек дают возможность получить количество
знаков, достаточное для обозначения всех букв алфавита, цифр, знаков препинания и т.д.

Л. С. Выготский указывал на наличие у слепых так называемого шестого (теплового)
чувства, позволяющего им на расстоянии замечать предметы.

Относительно большую группу по сравнению со слепыми составляют слабовидящие
дети  с  остротой  зрения  на  лучше  видящем  глазу  при  использовании  обычных  средств
коррекции  (очков)  от  0,05  до  0,4.  Слабовидящими  считают  также  детей  с  более  высокой
остротой зрения,  но имеющих другие нарушения зрительных функций (например,  сужение
границ поля зрения,  сниженная точность,  замедленность обзора).  Слабовидение затрудняет
пространственную  ориентировку.  Главное  отличие  слепых  детей  от  слабовидящих
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заключается  в  том,  что  у  последних  даже  при  значительной  степени  нарушения  зрение
остается  основным средством восприятия.  Зрительный анализатор  используется  в  качестве
ведущего в учебном процессе (чтение, письмо), как и у нормально видящих детей, т.е. другие
анализаторы не замещают зрительных функций, как это происходит у слепых.

У слабовидящих детей наряду с ограниченным запасом представлений отмечается их
искажение  в  результате  затрудненного  и  замедленного  восприятия.  Представления
отличаются нечеткостью и нестойкостью. Слабовидение оказывает влияние на психическое и
физическое  развитие  ребенка:  в  известной  степени  замедлены  процессы  запоминания,
затруднены мыслительные операции.  Отставание физического  развития  таких детей может
быть следствием ограниченности движений.

Слабовидящих  детей  отличают  некоторые  особенности  поведения,  вызванные
раздражительностью,  замкнутостью,  негативизмом и некоторыми другими отрицательными
чертами  характера.  Эти  недостатки  объясняются  неудачами  и  трудностями  в  учебе,  игре,
общении  со  сверстниками  вследствие  дефекта  зрения.  В  связи  с  этим слабовидящие  дети
нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения.

Нарушения  зрения  в  значительной  мере  снижают  возможности  трудиться  и  резко
ограничивают трудоспособность. Овладение многими профессиями недоступно незрячим. Это
профессии,  требующие  зрительного  наблюдения,  контроля  и  регулирования  трудовых
действий. Вместе с тем, слепым и слабовидящим детям доступны самые разнообразные виды
практической деятельности: от навыков самообслуживания и посильного бытового труда до
профессиональной  деятельности,  требующей  высокой  квалификации.  Система  трудового
обучения  является  важнейшим  средством  всестороннего  развития  личности,  а  овладение
профессией – важной частью социальной реабилитации. Труд для этой категории детей имеет
важное значение как средство воспитания самостоятельности, ответственности, инициативы,
средство  коррекции  и  компенсации  отклонений  психического  и  физического  развития,
подготовки к жизни и общественно полезной деятельности.

Социальная  и  трудовая  адаптация  детей  с  нарушениями  зрения,  выбор  профессии,
трудоустройство  зависят  от  постановки  профориентационной  работы  в  системе  трудового
обучения. Дети знакомятся с доступными производственными процессами: деревообработкой,
металлообработкой, обработкой бумаги, пластических масс, волокнистых веществ. В процессе
трудовой подготовки приобретаются общетехнические знания и практические навыки.

Таким образом, понимание структуры зрительного дефекта позволяет организовать не
только  соответствующую  медицинскую  помощь,  но  правильно  осуществлять  психолого-
педагогическую коррекционную работу.  Зрительный дефект обусловливает ход психического
развития  ребенка  при  отсутствии  специального  обучения  и  воспитания,  то  есть
коррекционных методов и средств  помощи.  Без  этого дефект у ребенка может привести к
целому  ряду  вторичных  отклонений,  сдерживающих  процесс  социальной  адаптации  и
интеграции детей с нарушением зрения.

2. Особенности развития детей при нарушенном зрении
Мышление:
1. Все виды мышления задержаны в развитии 
2. Затрудняется процесс восприятия, в частности формирования целостного образа 
3. Нарушен процесс сравнения 
4. Нарушена способность к правильной классификации и систематизации предметов 
5. Сфера сопоставления и сравнения предметов сужена 
6. Дифференцировка предметов затруднена 
7. Обобщения производятся в более суженной сфере опыта 
8. Малознакомые предметы иногда обобщаются по единичным признакам. 
9. Затруднено формирование понятий и последующее оперирование ими 
10.  Дивергенция,  т.  е.  расхождение  двух  взаимопереплетенных  и

взаимообусловливающих сторон отражения действительности — чувственного и логического 
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11. Наблюдаются неверные либо формальные суждения и умозаключения. 
12. Формирование видов и типов мышления при дефектах зрения проходит через те же

этапы, что и в норме, и словесно-логическое мышление может развиваться только на основе
высокоразвитого наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Внимание:
При глубоких нарушениях зрения наблюдается снижение активности, проявляющееся

наиболее  четко  в  ранние  периоды развития,  что  связано  с  невозможностью воспринимать
раздражители  нарушенным  зрительным  анализатором  и  реагировать  на  них.  Отсутствие
зрительных  впечатлений  снижает  уровень  внешней  стимуляции  деятельности  ребенка,  что
приводит к меньшей его активности по отношению к внешнему миру.

Практически  все  качества  внимания,  такие  как  активность  (произвольное  и
непроизвольное  внимание),  направленность  (внешняя  и  внутренняя),  его  широта  (объем,
распределение), переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая,
низкая),  устойчивость  (устойчивое  или  неустойчивое),  оказываются  под  влиянием
нарушенного  зрения,  но  способны  к  высокому  развитию.  Сокращение  количества  и
разнообразия  внешних  впечатлений  оказывает  отрицательное  влияние  на  формирование
качества  внимания.  Замедленность  процесса  восприятия,  осуществляемого  как  на  основе
осязания,  так  и  на  основе  нарушенного  зрительного  анализатора,  сказывается  на  темпе
переключения  внимания;  неполнота  и  фрагментарность  образов  —  на  снижении  объема,
устойчивости внимания

Отмечаются  особенности  произвольных  движений  лицевой  мускулатуры  незрячих,
резкое снижение возможностей выполнения отдельных движений, указывается при этом на
сравнительно лучшее состояние моторики нижней части лица.

У незрячего состояние внимания характеризуется маскообразным выражением лица и
фиксированным  положением  головы  и  тела  (поворот  вполоборота  к  говорящему),
направленным на отчетливое слуховое восприятие.

Характер реакций и поведение детей с нарушением зрения в младенческом возрасте (2
—  3-месячных)  зачастую  не  отличаются  от  тех,  что  наблюдаются  у  нормально  видящих
сверстников.  Их  внимание  непроизвольно,  по  сути,  и  зависит  от  качества  внешних
раздражителей: слабовидящих привлекают яркие, блестящие или движущиеся предметы, как
слабовидящих, так и незрячих — громкие, резкие звуки.

Слуховое внимание (выделение и дифференциация слуховых впечатлений) у незрячих
детей  прочно  связано  с  развитием  и  созданием  широкого  осязательного  поля.  Однако  их
меньшая  подвижность  и  активность,  более  позднее  выделение  отдельных  специфических
раздражителей, являющихся сигналами жизненно важных для ребенка предметов и явлений
окружающего  мира,  отрицательно  влияют  на  развитие  как  непроизвольного,  так  и
произвольного внимания.

Развитие внимания несколько замедленно во времени. Интенсивность,  устойчивость,
объем  внимания  с  возрастом  увеличиваются.  К  концу  дошкольного  возраста  отмечаются
зачатки в управлении вниманием.

Немаловажное  значение  для  слепых  имеет  развитие  произвольного  осязательного
внимания. Оно проявляется при обучении по Брайлю, при обследовании предметов и т. п. на
протяжении всего учебно-воспитательного процесса.

Память:
Дефекты  зрительного  анализатора,  нарушая  соотношение  процессов  торможения  и

возбуждения, отрицательно влияют на скорость запоминания. 
Исследования показали пониженную продуктивность запоминания материала слепыми.

Среди особенностей запоминания материала слепыми и слабовидящими школьниками можно
отметить недостаточную осмысленность. 

Особенности  восприятия  и  мышления  обуславливают  недостаточное  развитие
логической памяти.  Речь идет,  например,  о тех трудностях,  которые слепые испытывают в
процессе  выполнения  таких  мыслительных  операций  как,  анализ,  синтез,  сравнение,
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классификация. Однако, несмотря на недостаточный уровень логической памяти, запоминание
материала,  имеющего смысловые связи, протекает у детей с нарушением зрения успешнее,
нежели материала, не связанного смысловыми отношениями. 

У  слепых  и  слабовидящих  слабее  проявляется  действие  «закона  края»,  согласно
которому  лучше  запоминается  начало  и  конец  материала.  Они  лучше  запоминают  начало
материала, что можно объяснить их повышенной утомляемостью. 

Характерным является большой размах индивидуальных колебаний в объеме памяти,
скорости запоминания, соотношении механического и осмысленного запоминания. 

Индивидуальные различия не зависят от состояния зрительных функций и обусловлены
иными причинами  (чувственный  опыт,  уровень  интеллектуального  развития).  Зависимость
обнаруживается только тогда, когда слепота обусловлена поражением ЦНС. 

Не смотря на наличие некоторых специфических особенностей, процесс запоминания у
слепых и слабовидящих подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме.
Психологическое объяснение замедленного процесса запоминания исследователи находят в
недостатке  наглядно-действенного  опыта,  повышенной  утомляемости.  У  слепых  и
слабовидящих может наблюдаться быстрое забывание. 

Своеобразие  этих  процессов  памяти  обусловлено  тем,  что  слепые  и  слабовидящие
часто  не  обладают  возможностями  для  повторного  воспроизведения  материала.  Образы
памяти при недостаточном подкреплении обнаруживают тенденцию к угасанию. 

Так  же  быстрое  забывание  обусловлено  недостаточной  значимостью  объекта,  о
котором слепые могут получить только вербальное знание.

Восприятие:
Независимо от того, какой тип восприятия складывается у слепого или слабовидящего,

оно  обладает  всеми  свойствами,  известными  в  общей  психологии:  избирательностью,
осмысленностью, обобщенностью, апперцепцией и константностью. Разумеется, проявление и
развитие этих свойств зависит от того, в каком виде восприятия они проявляются, а также от
уровня психического развития индивида в целом. При слепоте и слабовидении наблюдается
редуцированность  проявлений  некоторых  свойств  восприятия.  Так,  избирательность
восприятия ограничивается узким кругом интересов,  снижением активности отражательной
деятельности,  меньшим  по  сравнению  с  нормой  эмоциональным  воздействием  объектов
внешнего  мира;  апперцепция  проявляется  слабее,  чем  в  норме,  в  связи  с  недостаточным
чувственным  опытом;  осмысление  и  обобщение  образов  осложняется  недостаточностью
чувственного  опыта  и  снижением  полноты  и  точности  отображаемого;  сокращается  зона
константного чувственного восприятия.

Различной  степени  нарушения  или  полное  выпадение  функции  зрительного
анализатора могут лишь нарушить соотношение видов и изменить тип восприятия, но они ни
в коей мере не отражаются на его физиологическом механизме. Как показали исследования
Ю.А. Кулагина, нервный корковый механизм восприятия слепых принципиально идентичен
механизму восприятия зрячих.

При  патологии  органов  зрения  затрудняется  либо  становится  невозможным
образование временных нервных связей между мозговыми центрами зрительного и других
анализаторов.  Эти  затруднения  сказываются  на  степени  полноты,  целостности  образов,
широте круга отображаемых предметов и явлений, но не могут изменить сущности процесса
возникновения образа. 

Разумеется,  и  зрительные  образы  частичнозрячих  и  слабовиляших,  и  осязательные
образы  незрячих  не  могут  быть  полностью  тождественны  образам  восприятия  нормально
видящих, однако, как и последние, они в целом адекватно, правильно отражают окружающий
мир во всей сложности его проявлений.

Адекватность  образов  слепых  и  слабовидящих  отображаемым  объектам
подтверждается как практикой лиц с дефектами зрения,  в процессе которой они не только
познают окружающий мир, но и преобразуют его, так и экспериментально. В этом отношении
очень показателен тот факт, что не только правильное отражение совокупности и отношений
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свойств и качеств объектов, но и их иллюзорное восприятие имеет место при определенных
условиях как у нормально видящих, так и у лиц с аномалиями функций зрения.

При  наиболее  значительных  снижениях  остроты  зрения,  доминирующее  положение
занимают  кожный  и  двигательный  анализаторы.  Однако  зрительный  анализатор,  в
зависимости от уровня остроты зрения продолжает в той или иной мере принимать участие в
процессе восприятия.  

Ограниченность  информации,  получаемой слабовидящими,  обусловливает появление
такой особенности их восприятия, как схематизм зрительного образа, его обедненность.

Речь
Исследования  развития  фонематического  слуха  у  ребенка  раннего  возраста

показывают,  что  в  8  месяцев  ребенок  воспринимает  ритмические  и  интонационные
особенности фразы,  но отдельных слов еще не различает,  в  10—11 месяцев  уже начинает
выделять слова, но в них еще не различает фонем, а фиксирует лишь общую структуру слова,
т.  е.  развитие  понимания  речи  у  ребенка  идет  от  более  комплексных  к  более
дифференцированным элементам речи, от фразы к слову.

К 2 годам у ребенка  возникает  описательная  речь.  В ответах на вопросы взрослого
ребенок начинает употреблять описательное констатирующее предложение.

В 1,5 — 2 года он начинает также использовать свою развивающуюся речь в качестве
основного  средства  общения  со  взрослыми.  Быстро  растет  активный  словарь,
совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Общение  слепого  ребенка  в  этот  период
направлено на взрослого,  поэтому по подражанию он овладевает  большим запасом слов и
целых предложений, непонятных ему по содержанию. Повторение и употребление слов с пока
непонятными значениями не смущает слепого ребенка, так как в ответ на их употребление он
получает  отклик  и  радость  со  стороны  взрослого.  Это  служит  стимулом  дальнейшего
накопления формального словаря, который он может употреблять в определенной ситуации и
который становится для него средством активного общения со взрослым.

Уровни сформированности речи у слепых и слабовидящих детей (Л.С. Волкова)
1 уровень - экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные нарушения в

соотнесении  слова  –  образа  предмета  и  обобщающих  понятий,  связная  речь  состоит  из
отдельных  слов,  отсутствие  фразовой  речи,  полная  несформированность  процессов
фонематического анализа и синтеза, отмечаются эхолалии.

2  уровень  -  экспрессивная  речь  отличается  бедностью  словаря.  На  низком  уровне
находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание обобщающих понятий. Связная
речь  аграмматична,  состоит  из  перечислений  и  одно-двухсловных  предложений.  Нет
развёрнутых  рассказов.  Множественные  нарушения  звукопроизношения.  Недостаточно
сформирована слуховая и произносительная дифференциация звуков. Фонематический анализ
и синтез не развит.

3 уровень - активный словарь ограничен, допускаются ошибки в соотнесении слова и
образа  предмета,  в  употреблении  обобщающих  понятий,  грамматических  категорий,  в
составлении  предложений  и  развёрнутых  рассказов.  Нарушения  звукопроизношения
выражаются  в  различных  видах  сигматизма,  ротацизма,  ламбдацизма,  парасигматизма,
параротацизма,  параламбдацизма.  Отмечается  недостаточная сформированность слуховой и
произносительной  дифференциации  звуков  и  фонематических  представлений.
Фонематический анализ не сформирован.

4  уровень  –  объём  и  качество  словарного  запаса  соответствуют  возрастной  норме,
сформировано умение составлять предложения и рассказы, связная речь развёрнута, логична и
образна.  Единичные  нарушения  звукопроизношения  не  позволяют  данный  уровень,
рассматривать в качестве речевой нормы.

Речь у слепых и слабовидящих
Овладение  фонетической  стороной  речи,  с  которого  начинается  усвоение  родною

языка,  то  есть  формирование  фонематического  слуха  и  механизма  звукопроизношения
(артикуляции), совершается на основе подражания. И если развитие фонематического слуха и
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формирование речеслуховых представлений, основанное на слуховом восприятии, протекает у
слепых и зрячих идентично, то формирование речедвигательных образов (артикуляции звуков
речи),  существенно  страдает.  Это  есть  следствие  полною  или  частичного  нарушения
возможности визуально отражать артикуляторные движения вступающих в речевой контакт
со слепым ребенком окружающих его людей.

Основным  дефектом  речи  при  слепоте  является  косноязычие,  широко
распространенное  у  слепых  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Среди
разновидностей  косноязычия  наблюдаются:  сигматизм  --  неправильное  произношение
свистящих  и  шипящих  звуков  (с,  з,  ц,  ш,  щ,  ж,  ч)  в  различных  вариантах;  ламбдацизм  -
неправильное  произношение  звука л (замена его  звуками у  или в);  ротацизм -  недостатки
произношения звука р; имеют место также нарушения произношения звуков д, т и др.

Развитие  звукопроизношения  зависит  от  времени  потери  зрения:  по  данным  М.Е.
Хватцева, среди слепорожденных и ослепших до появления речи недостатки произношения
наблюдаются в 16% случаев, а у ослепших в более старшем (дошкольном) возрасте до 5-7-ми
лет,  то  есть  до  окончательного  завершения  процесса  формирования  знукопроизношения,  -
только в 6% случаев.

Речевые  расстройства  у  слепых  детей  отражаются  на  их  письме.  По  данным  М.Е.
Хватцева, 25% ошибок связано с неправильным произношением соответствующих звуков, а в
46% случаев неправильно произносимые звуки обусловливают неверное написание.

Словарный запас. Выпадение или серьезные нарушения функций зрения ограничивают
количество воспринимаемых объектов, затрудняют выделение многих существенных и, что
также  весьма  важно,  оказывающих сильное  эмоциональное  воздействие  свойств  и  качеств
предметов (например, цвет). Это ведет к замедлению процесса познания действительности и,
следовательно, сказывается на темпах речевого развития.

Эмоционально-волевая сфера
1. Представление о жестах находятся на низком уровне. Вследствие снижения остроты

зрения  они  пользуются  жестами  в  случаях  уточнения  информации,  указания  направления
действия,  то есть в качестве вспомогательного средства.  Спонтанно, на основе подражания
жесты без  словесных обозначений  усваиваются  и  используются  детьми очень  медленно  и
некачественно, что указывает на возможность и необходимость обучения детей жестам.

2. У детей с нарушением зрения наблюдается бедность мимики. Выражение эмоций и
определение их модальностей  у таких детей,  находящихся  на  более  низком уровне,  чем у
нормально  видящих  сверстников.  Это  свидетельствует  о  том,  что  они  имеют  малый
чувствительный  опыт  переживания  эмоциональных  состояний.  У  них  наблюдается
амимичность лица, отсутствие ощущений выразительных движений.

3.  Дошкольники  с  неполноценным  зрением,  плохо  ориентируясь  в  элементах
выразительных движений тела  и  не  умея  использовать  крупную моторику  для  выражения
своего настроения,  своих желаний,  не обращают внимания на пантомимику других людей.
Они видят в движениях и позах лишь практические действия, направленные на выполнении
какой-либо деятельности.

4.  Особое  место  в  возникновении  тяжелых  эмоциональных  состояний  занимает
понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в возрасте 4-5
лет,  понимание  и  переживание  своего  дефекта  в  подростковом  возрасте,  осознание  в
ограничении в выборе профессии, партнера для семейной жизни в юношеском возрасте.

5.  Отмечается  большое  неблагополучие  слепых  и  слабовидящих  детей  в
эмоциональном отражении своих отношений с миром вещей, людей и обществом.

6. Слабовидящие дети более эмоциональны, мнительны и тревожны, чем слепые;
7. Существует мнение о том, что слепые менее эмоциональны, чем зрячие (проблемы

невербального характера);
8.  В развитии эмоций и чувств у детей с нарушением зрения большую роль играет

социальное окружение и адекватные условия: слепой ребенок более зависим от общества и
организации коррекционно-педагогических условий его жизни.
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9.  Для  слепых  свойственны  также  страх  перед  неизвестным,  неизведанным
пространством, наполненным предметами с их опасными для ребенка свойствами.

10. Речь их достаточно интонационно и выразительна. Слепые обнаруживают большую
точность в распознавании эмоциональных состояний, они выделяют и адекватно оценивают
такие качества личности говорящего, как активность, доминантность, тревожность.

11.  Отмечаются  отличительные  особенности  слепых  понимать  эмоциональные
состояния, улавливать самые «тонкие изменения голоса собеседника».

12. Изменение в самооценки связанно с адаптацией к своему состоянию, а также с тем,
что  в  процессе  своего  развития  дети  с  врожденной  слепотой  переживают  несколько
психологических кризисов,  связанных с осознанием того,  что они не такие,  как многие их
сверстники.

13.  Самооценка  зависит  от  отношения  социума  к  ребенку  с  нарушениями  зрения:
«самое трудное не слепота, а отношение зрячих к слепому» (Э.Келлер)

14.  При  анализе  отношения  школьников  к  своему  дефекту  можно  наблюдать
тенденцию к сравнению себя со зрячими, желание доказать, что они лучше их. В этом также
проявляются глубокие внутренние конфликты и неадекватность поведения.

15. Становление эстетических чувств у слепых и слабовидящих во многом затруднено
нарушениями или потерей зрения, так как при этом выключается из сферы восприятия целая
гамма  ощущений,  возникающих  при  зрительном  восприятии  красоты.  Однако  восприятие
мира  на  основе  сохранных  анализаторов  позволяет  слепых  и  слабовидящих  переживать
эстетические чувства, наслаждаться природой, поэзией, музыкой, архитектурой.

16.  Успешность  социальной  реабилитации  (абилитации)  зависит  от  того,  какие
личностные качества будут сформированы у детей, имеющих нарушения зрения, к началу их
самостоятельной жизни (например, обучению в школе).
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Приложение № 2 к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) занятий 
по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями зрения. 
2.  Раздел  2.  Организационно-методические  основы  дошкольного  инклюзивного

образования детей с нарушениями зрения 
Тема 2.1. ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Тема  2.2. Инклюзивное  образование  детей  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья. 
Тема 2.3. Организация инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ.
Тема 2.4. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с

нарушениями зрения.
3. Цели занятия. Раскрыть основные положения ФГОС дошкольного образования.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. ФГОС  дошкольного  образования  для  детей  с  ОВЗ.  Общие
положения ФГОС ДО. Требования к структуре образовательной
программы  дошкольного  образования.  Требования  к  условиям
реализации  ООП  дошкольного  образования.  Требования  к
результатам  освоения  ООП  дошкольного  образования.  Целевые
ориентиры  образования  в  младенческом  и  раннем  возрасте.
Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного
образования:

Методы: словесные, наглядные,
практические
Средства; презентация.

2. Инклюзивное  образование  детей  дошкольного
возраста  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  Общая  характеристика  инклюзивного
образования лиц с ОВЗ. Понятие инклюзии. Элементы
инклюзии.  Принципы  инклюзивного  обучения.
Обоснование  необходимости  инклюзивного
образования.  Ресурсы  успешной  инклюзии.
Характеристика  возможных  барьеров  в  отношении
инклюзии.  Преимущества  инклюзии  для  всех
участников образовательного процесса.  Инклюзивное
образование  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО.
Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Характеристика  содержания  международных
нормативных  документов  в  области  инклюзивного
образования.  Федеральная  законодательная  база
организации  инклюзивного  процесса.  Нормативно-
правовое  обеспечение  инклюзивного  образования.
ФГОС ДО.

Методы: словесные, наглядные,
практические
Метод портфолио
Круглый стол
Средства; презентация.

3. Организация  инклюзивного  образования
дошкольников  с  ОВЗ.  Форма  обучения  и  форма
образования.  Специфические  приемы  обучения  и

Методы: словесные, наглядные,
практические
Средства; презентация.
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воспитания  детей  с  ОВЗ.  Методы  педагогической
поддержки ребенка с ОВЗ. Психолого-педагогическое
сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  в  условиях
инклюзивного  обучения.  Специфика  инклюзивных
процессов  в  ДОО.  Структурные  подразделения  ДОО,
реализующие  инклюзивную  практику:
консультативный  пункт,  служба  ранней  помощи,
лекотека,  группа  развития  «Особый  ребенок»,
инклюзивная  группа.  Основные  направления  работы
педагогического  коллектива  в  инклюзивной  группе.
Алгоритм  организации  работы  с  детьми  с  ОВЗ  на
дошкольной  ступени  образования.  Диагностика
индивидуальных  особенностей  детей,  комплексная
оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления
индивидуального образовательного маршрута и ИОП,
планирование  образовательного  процесса  с  учетом
индивидуальных образовательных потребностей детей
группы,  организация  совместной  жизнедеятельности
детей  в  условиях  инклюзивной  группы,  мониторинг
инклюзивного образовательного процесса.

4. Психолого-педагогическая  поддержка  семьи,
воспитывающей ребенка с нарушениями развития.
Особенности  психологического  климата  в  семьях,
воспитывающих  детей  с  нарушениями  в  развитии.
Создание  в  семье  оптимальных  условий  для
полноценного  развития  ребенка  с  нарушениями  в
развитии.  Базовые  качества  родителей,  необходимые
для  успешного  психического  развития  детей  с
нарушениями  в  развитии.  Содержание  и  формы
семейного  воспитания  детей  с  нарушениями  в
развитии.  Система психолого-педагогической помощи
семьям,  воспитывающим  детей  с  нарушениями  в
развитии.  Повышение  педагогической  компетенции
родителей.  Обучение  родителей  некоторым
коррекционным  приемам.  Помощь  педагога  в
правильной организации жизни ребенка в семье

Методы: словесные, наглядные,
практические
Средства; презентация.

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация какого-либо процесса и т. д

1. ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Вопросы к обсуждению:
1. Общие положения.
2.Требования к структуре образовательной программе ДО и ее объему.
3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО.
4. Требования к освоению основной образовательной программы ДО.

Практические задания:
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Изучить и законспектировать основные пункты и их содержание в отношении детей
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ.

Требования к выполнению практического задания:

2.  Инклюзивное  образование  детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Вопросы к обсуждению:
1. Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 
2. Понятие инклюзии. 
3. Элементы инклюзии. 
4. Принципы инклюзивного обучения. 
5.  Обоснование  необходимости  инклюзивного  образования.  Ресурсы  успешной
инклюзии. 
6. Характеристика возможных барьеров в отношении инклюзии. 
7. Преимущества инклюзии для всех участников образовательного процесса.
8. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО. Нормативно-правовая
база инклюзивного образования. 
9. Федеральная законодательная база организации инклюзивного процесса.
10. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования. ФГОС ДО.

Практические  задания:  подготовить  доклад  (сообщение)  с  презентацией  по
вопросам  для  обсуждения  (смотри  выше).  Требования  к  выполнению  задания:
презентация не менее 10 - слайдов.

Требования  к  выполнению  практического  задания:  составить  портфолио  по  теме:
«Инклюзивное образование: за и против».

3. Организация инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ.
Вопросы к обсуждению:
1. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения. Специфика инклюзивных процессов в ДОО. 
2.  Структурные  подразделения  ДОО,  реализующие  инклюзивную  практику:
консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, группа развития «Особый
ребенок», инклюзивная группа. 
3. Алгоритм организации работы с детьми с ОВЗ на дошкольной ступени образования.
4.  Планирование  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных
образовательных  потребностей  детей  группы,  организация  совместной
жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы.

Практические  задания:  подготовить  кейс-задание  на  тему:  «Готовность
педагогического  коллектива  ДОО  к  реализации  инклюзивного  образовательного
процесса».
Разработать  опросник  для  педагогов  ДОО  и  специалистов  на  тему:  «Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения».
Требования к выполнению практического задания: опросник не менее 15 вопросов.

4.  Психолого-педагогическая  поддержка  семьи,  воспитывающей  ребенка  с
нарушениями развития. 
Вопросы к обсуждению:
1. Содержание и формы семейного воспитания детей с нарушениями в развитии.
2.  Система  психолого-педагогической  помощи  семьям,  воспитывающим  детей  с
нарушениями в развитии. 
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3.  Повышение  педагогической  компетенции  родителей.  Обучение  родителей
некоторым коррекционным приемам. 
4. Помощь педагога в правильной организации жизни ребенка в семье

Практические задания: разработать презентацию по выбранной теме (смотри ниже)
1.  Построение  сотрудничества  ДОО  и  семьи  ребенка  с  ОВЗ  с  учетом  прав  и

обязанностей каждой стороны в соответствии с нормативными документами.
2.  Педагогическая  поддержка  семьи  в  воспитании  дошкольника  с  нарушениями  в

развитии.
Требования к выполнению практического задания: презентация с сообщением не менее

10 слайдов.
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ  1.  Теоретические  основания  дошкольного  инклюзивного  образования
детей с нарушениями зрения.

Тема 1.1. Теоретические основы дошкольной тифлопедагогики
Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по

теме.

Тема 1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.

Классификация нарушений зрения

Классификация лиц с нарушениями зрения в зависимости от способов
восприятия и степени сохранности остаточного зрения

Слепые (незрячие) – с остротой 
зрения 0,04 с коррекцией на лучше 
видящем глазу 

Слабовидящие – с остротой зрения
– от 0,05 до 0,2 с коррекцией на 
лучше видящем глазу 

Лица с 
пониженным 
зрением

Абсолютно 
(тотально) 
слепые – с 
остротой 
зрения 0 

Частичнозрячие 
(частичновидящие,
парциально 
слепые) – 
с остротой зрения 
от 
светоощущения до
0,04 с коррекцией 
на 
лучше видящем 
глазу

С глубоким 
слабовидением 
– 
острота зрения 
от 
0,05 до 0,08 с 
коррекцией на 
лучше видящем 
глазу

Слабовидящие 
с остротой 
зрения от 0,09 
до 0,2 с 
коррекцией на 
лучше 
видящем глазу

Острота 
зрения в 
пределах  
0,3 – 0,9
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РАЗДЕЛ  2 Организационно-методические  основы  дошкольного  инклюзивного
образования детей с нарушениями зрения.

Тема 2.1. ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ОТКРЫВАЮТСЯ
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Тема  2.2.  Инклюзивное  образование  детей  дошкольного  возраста  с
ограниченными возможностями здоровья 2.3. Организация инклюзивного образования
дошкольников с ОВЗ.
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Тема 2.4. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с 
нарушениями зрения.

Рождение ребенка ─ важное и ответственное событие в жизни каждой семьи. Но иногда оно
становится  трагедией для семьи.  Это происходит,  когда  у  новорожденного обнаруживается
тяжелый физический дефект ─ слепота или слабовидение. Рождение ребенка со зрительным
дефектом, как правило, является неожиданным для семьи, не приносит матери облегчения,
которого она ждет к концу беременности. Наоборот,  наступает период неопределенности и
тревоги, необходимость приспособления не к тому ребенку, которого ждали. Родители задают
вопросы и прежде всего себе: «Почему именно у нас родился такой ребенок?».
Оно естественно, хотя о нем редко говорят вслух. Чувство несправедливости отрицательно
отражается  на  психическом  состоянии  родителей:  они  замыкаются  в  своих  тягостных
переживаниях,  ревниво  относятся  к  нормально  видящим  детям  своих  друзей  и  знакомых.
Ситуация может оцениваться родителями с позиции: «Вот если бы мой ребенок видел, сколько
б я могла ему дать. Но поскольку он не видит, все, что я делаю, бесполезно».
В  случае  рождения  в  семье  ребёнка  с  нарушениями  зрения  его  родителям  важно  занять
адекватную позицию по отношению к нему самому и его дефекту: не относиться к ребёнку как
к больному, формировать у него те же умения и навыки, что и у зрячих детей.
Родители  ребёнка  с  нарушениями  зрения  должны  знать,  что  успешность  предупреждения,
коррекции  и  компенсации  нарушений  зрения  и  вторичного  отклонений  в  психическом
развитии непосредственно зависит от сроков начала,  содержания и методов коррекционной
работы.
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Формы  организации  взаимодействия  с  семьёй  ребёнка  с  глубокими  нарушениями
зрения.

Наиболее эффективным формам психолого - педагогического сопровождения семьи относятся
следующие:

Индивидуальные консультации. Включают в себя беседы

наедине с одним членом семьи ребёнка с нарушениями зрения, которые содержат советы по
работе с ним, подготовке его к школе, организации окружающей среды и.т.п. Специалисты в
индивидуальной консультации должны ответить на вопросы родителей.

Групповое  консультирование.  Работа  проводиться  с  несколькими  членами  семьи  одного
ребёнка или нескольких семей, объединённых одной проблемой.

Индивидуальные тренинги для родителей и других членов семьи.

Эта  форма  взаимодействия  специалистов  с  семьёй  ребёнка  позволяет  наглядно
демонстрировать приёмы работы с ним (кормление, одевание и.т.д.).

Групповые  тренинги.  Похожие  на  индивидуальные  тренинги,  но  проводятся  с  участием
нескольких человек.

Семинары-практикумы  («круглые  столы»).  На  этих  мероприятиях  родители  получают
информацию  на  конкретную  тему,  обмениваются  друг  с  другом  своими  достижениями  и
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находками.  Специалисты  направляют  беседу,  отвечая  на  вопросы  и  комментируют  опыт
родителей, которым важно поделиться своими проблемами, понять, что они не одиноки.

Выездные «Школы родительского мастерства» для незрячих детей и их родителей.

Эта форма имеет достаточное широкое распространение и за рубежом (в Швеции, Германии
и.др.).  Они могут проводиться  в  любое время года на  базе  удобного учреждения (детский
лагерь,  турбазы,  санаторий и.т.д.).  Продолжительность  таких  школ зависит от  финансовых
возможностей  организующей  стороны  (соцзащиты  или  финансируются  за  счёт  грантов,
спонсорами).

Индивидуальные занятия с ребёнком в присутствии родителей.

Эта  форма  работы с  детьми является  наиболее распространённой.  Необходимым условием
является присутствие на всех занятиях обоих родителей или одного из них. Это поможет им
грамотно продолжать работу самостоятельно.

В случаях, когда родители мешают ходу занятия нелицеприятными высказываниями в адрес
ребёнка, следует завершить занятие, а в дальнейшем пригласить психолога, чтобы во время
работы одного специалиста с ребёнком другой проводит просветительскую работу с членами
семьи.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация –педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Концептуальные основы инклюзивного образования 

Тема 1.1. Теоретико-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Сущность инклюзивного образования, его истоки, основные идеи, 

состояние и перспективы развития. История развития 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зарубежных странах и 

России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования. Нормативная и правовая база 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных организациях. Структурно-

функциональные модели инклюзивной деятельности 

образовательных организаций. Общие и специфические 

закономерности психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 1.2. Организация 

инклюзивного 

образования и 

образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

Федеральный государственный стандарт для детей с ОВЗ: 

основные положения. Профессиональные стандарты "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" и "Педагог-дефектолог": основные 

положения. Роль учителя в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с разными образовательными 

потребностями. Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: 
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комбинированная интеграция, частичная интеграция, временная 

интеграция, полная интеграция. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с РАС 

Тема 2.1. Типология 

детей с РАС 

Понятие, этиология и основные формы. 2. Американский детский 

психиатр Л. Каннер и история изучения аутизма. Австрийский 

педиатр Г. Аспергер и история изучения аутизма. Исследования 

Ленинградской школы детских психиатров под руководством С. С. 

Мнухина. Современное состояние исследования проблем аутизма и 

расстройств аутистического спектра. 

Тема 2.2. Особые 

образовательные 

потребности 

воспитанников с РАС 

Особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, личности и межличностных отношений, деятельности 

воспитанников с РАС. 

Раздел 3. Инклюзивное образование детей с РАС. 

Тема 3.1. Дошкольное 

воспитание детей с РАС 

Современные технологии психокоррекционной работы с детьми с 

РАС. Основные программы раннего вмешательства для детей РАС, 

основанные на доказанной эффективности. Коррекция 

специфических нарушений у детей с РАС. Начальный этап 

коррекционной работы с детьми, имеющими РАС, формирование 

навыков сотрудничества. Обучение бытовым навыкам. Развитие 

сенсомоторных навыков. Обучение речевым навыкам и навыкам 

общения. Обучение предпосылкам интеллектуальной 

деятельности. Организация работы с родителями воспитанника с 

РАС. Оценка уровня сформированности жизненных компетенций у 

воспитанников с РАС. Методы формирования жизненных 

компетенций у воспитанников с РАС. 

Тема 3.2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

инклюзивной практике 

детей с РАС 

Цель, задачи, принципы психолого-педагогического 

сопровождения. Алгоритм действий по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения. Функции специалистов 

психолого-педагогического сопровождения при оказании 

поддержки воспитанникам с РАС. Модель комплексного 

сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
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случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
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межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика)– метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1 

Концептуальные основы инклюзивного образования 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования.  

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 

8. Инклюзия в системе дошкольного образования 

 

Раздел 2 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с РАС 

Тема 2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Особенности познавательной деятельности детей с РАС. 

2. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с РАС.  

3. Особенности личности и межличностных отношений детей с РАС. 

4. Особенности деятельности детей с РАС. 
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Раздел 3 

Инклюзивное дошкольное образование детей с РАС. 

 

Тема 3.1. Современные технологии психокоррекционной работы с детьми с РАС. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Программа «EarlyBird (Ранняя Пташка)» - обучение родителей 

2. Программа ASSERT – интенсивная поведенческая программа для самых маленьких 

детей 

3. Программа «Обучение и воспитание детей с аутизмом и сопутствующими 

нарушениями развития» (TEACCH). 

4. Прикладной анализ поведения (ABA). 

5. Сенсорная интеграция (Э. Дж. Айрес). 

6. Игровое время (Floortime/DIR).  

7. Программа Son-Rise (Б. и С. Кауфманы). 

8. Эмоционально-уровневый подход (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская). 

9. Холдинг-терапия (М. Уэлч). 

10. Анималотерапия. 

11. Альтернативная коммуникация. 

12. Визуальная поддержка. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы инклюзивного образования. 

 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 
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Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с РАС. 

 

Тема 2.1. История и современное состояние изучения аутизма и РАС. 

 

 
 

Тема 2.2. Особые образовательные потребности воспитанников с РАС. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНКЛЮЗИВНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С РАС 

 

Тема 3.1. Дошкольное воспитание детей с РАС  

 

Тема 3.2. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивной практике 

детей с РАС 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Дошкольное инклюзивное 

образование детей с расстройствами аутистического спектра» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



16  

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
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систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
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или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета по системе 

зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Научные основы изучения нарушений опорно-двигательного аппарата

Тема  1.1.  Клиническая  и
психолого-педагогическая
характеристика  категории  «лица
с нарушениями ОДА

Клинический  подход  к  классификации  нарушений  опорно-
двигательного  аппарата.  Структура  дефекта,  основные
направления  реабилитации  и  ее  перспективы  при  различных
нозологических  формах  НОДА.  Дети  с  НОДА  в
образовательных  организациях.  ДЦП  как  психомоторное
нарушение.

Тема  1.2. Структура  и  степень
выраженности  двигательного
нарушения.  Двигательная
реабилитация лиц с ДЦП.

Структура  двигательного  нарушения.  Классификации
выраженности  нарушений  общемоторных  функций,  моторики
рук.  Медицинский  и  психолого-педагогический  аспекты
восстановления  движений  при  ДЦП.  Развитие  движений  и
закрепление  двигательных  навыков  в  процессе  организации
коррекционно-педагогической  работы  в  образовательной
организации.

Тема  1.3.  Дети  с  ЦП  раннего
возраста  (особенности  развития,
коррекционная работа).

4 уровня доречевого развития детей с ДЦП (по Е.Ф.Архиповой):
характеристика  проявлений,  содержание  и  приемы
коррекционной работы.

Тема  1.4.  Эмоционально-
личностное  развитие  и
социальное  воспитание  лиц  с
ДЦП.

Своеобразие  эмоционально-личностного  развития  при  ДЦП.
Основные  направления  и  содержание  коррекционно-
педагогической работы по социальному воспитанию.

Тема  1.5.  Умственное  развитие
детей и школьников с ДЦП.

Состояние  интеллекта  у  детей  с  ДЦП.  Особенности
познавательной  деятельности  и  системы  представлений  об
окружающем мире.
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Активизация  познавательной  деятельности  как  основа
умственного воспитания ребенка с церебральным параличом. 

Учет  специфики  мыслительной  деятельности  ребенка  с  ДЦП
при  организации  коррекционно-педагогической  работы  по
умственному воспитанию.

Тема  1.6.  Развитие  речи  и
коррекция  речевых  нарушений
при ДЦП.

Особенности  речевой  коммуникации  детей  с  церебральным
параличом.
Задачи  работы  по  развитию  речи  и  коррекции  речевых
нарушений.  Формирование  мотивационной  основы  речевой
коммуникации  в  процессе  организации  деятельности  детей  с
ДЦП. 
Содержание  логопедической  работы  по  коррекции
фонетической  стороны  речи:  нормализация  деятельности
артикуляционного  аппарата,  формирование  дыхания  и
голосообразования.
Основные  направления  работы  по  развитию  и  коррекции
лексико-грамматической  стороны  речи.  Пути  расширения  и
активизации  словарного  запаса.  Методические  приемы
формирования грамматически правильной речи. 

Характеристика методических приемов развития связной речи.
Использование  различных  видов  детской  деятельности  в
формировании разных функций речи, развитии монологической
и диалогической речи.

Тема  1.7.  Двигательная  и
психологическая  готовность  к
овладению  разными  видами
деятельности лиц с НОДА.

Значение  двигательных  нарушений  в  процессе  овладения
разными  видами  деятельности.  Характеристика  состояния
разных  видов  деятельности  у  лиц  с  НОДА.  Формирование
психологической готовности как основа развития деятельности
лиц с НОДА.

РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогическая диагностика и изучение особенностей развития лиц с
НОДА

Тема  2.1.  Проектирование
комплексного  изучения  лиц  с
НОДА

Учет особенностей психомоторного развития лиц с НОДА при
организации  ППД.  Содержание,  методы  и  приемы  ППД  и
изучения лиц с НОДА.

Тема 2.2.  Проектирование АООП
для ребенка с НОДА.

ФГОС для детей с нарушениями функций ОДА. Требования к
проектированию АООП для ребенка с НОДА. Проектирование
АООП для ребенка с НОДА.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.
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Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
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обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

«Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата»

РАЗДЕЛ 1. Научные основы изучения нарушений опорно-двигательного аппарата

Вопросы для самоподготовки:
  Сравнительный анализ систем двигательной реабилитации лиц с ДЦП;
 Нарушение формирования личности ребенка с ДЦП;
 Психолого-педагогическое  изучение  детей  с  церебральным  параличом  (цели,

условия организации).
 Развитие познавательной деятельности детей с церебральным параличом. 
 Тенденции  изменения  игровой  деятельности  детей  с  церебральным  параличом  в

дошкольном возрасте (при спонтанном развитии, целенаправленном обучении).
 Особенности изобразительной деятельности и конструирования детей с ДЦП.
 Особенности  овладения  трудовой  деятельностью  детьми  дошкольного  возраста  с

церебральным параличом.
 Психологическая готовность детей с церебральным параличом к обучению в школе.

РАЗДЕЛ  2.  Психолого-педагогическая  диагностика  и  изучение  особенностей
развития лиц с НОДА

Вопросы для самоподготовки:
 Разработка  проекта  АООП  для  ребенка  с  НОДА  на  основе  анализа  заключения

ПМПК;
 Разработка  портфолио  «Диагностика  психического  развития  дошкольника

(школьника) с ДЦП»
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 Требования к адаптации содержания и приемов изучения особенностей сенсорного
развития детей с ДЦП.

 Проектирование технологии изучения уровня представлений об окружающем мире
(направления,  методы,  методические  приемы)  ребенка  с  церебральным  параличом,
владеющего  речевыми  средствами  общения,  только  неречевыми  средствами  общения,  не
владеющего речевыми и неречевыми средствами общения.

 Разработка  протокола  наблюдения  «Особенности  игрового  взаимодействия
дошкольников с церебральным параличом». 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Дошкольное инклюзивное образование
детей  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата»  предполагает  изучение
материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных
занятий.  Самостоятельная работа  включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
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помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости  обучающихся по  дисциплине  (модулю) «Дошкольное  инклюзивное
образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями функций опорно-
двигательного  аппарата»  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки
успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания,  кейс-задания,  расчетные задания  и  др.,  активное участие в групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  не  ликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями функций опорно-
двигательного  аппарата»  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки
успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Дошкольное  инклюзивное  образование  для  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата. 

2.  РАЗДЕЛ  1.  Научные  основы  изучения  нарушений  опорно-двигательного
аппарата

Тема 1.1.  Клиническая и психолого-педагогическая характеристика категории «лица с
нарушениями ОДА

Тема 1.2. Структура и степень выраженности двигательного нарушения. Двигательная
реабилитация лиц с ДЦП.

Тема 1.3. Дети с ЦП раннего возраста (особенности развития, коррекционная работа).
Тема 1.4. Эмоционально-личностное развитие и социальное воспитание лиц с ДЦП.
Тема 1.5. Умственное развитие детей и школьников с ДЦП.
Тема 1.6. Развитие речи и коррекция речевых нарушений при ДЦП.
Тема 1.7.  Двигательная и психологическая готовность к овладению разными видами

деятельности лиц с НОДА.

3. Цели занятия: раскрыть основные научные исследования лиц с нарушениями ОДА.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1.1 Клинический подход к классификации нарушений опорно-
двигательного  аппарата.  Структура  дефекта,  основные
направления реабилитации и ее перспективы при различных
нозологических  формах  НОДА.  Дети  с  НОДА  в
образовательных  организациях.  ДЦП  как  психомоторное
нарушение.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.2 Структура  двигательного  нарушения.  Классификации
выраженности  нарушений  общемоторных  функций,
моторики  рук.  Медицинский  и  психолого-педагогический
аспекты  восстановления  движений  при  ДЦП.  Развитие
движений и закрепление двигательных навыков в процессе
организации  коррекционно-педагогической  работы  в
образовательной организации

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.3
4  уровня  доречевого  развития  детей  с  ДЦП  (по  Е.Ф.
Архиповой):  характеристика  проявлений,  содержание  и
приемы коррекционной работы.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.4
Своеобразие эмоционально-личностного развития при ДЦП.
Основные  направления  и  содержание  коррекционно-

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
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педагогической работы по социальному воспитанию.
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.5 Состояние  интеллекта  у  детей  с  ДЦП.  Особенности
познавательной  деятельности  и  системы представлений об
окружающем мире.
Активизация  познавательной  деятельности  как  основа
умственного  воспитания  ребенка  с  церебральным
параличом. 

Учет специфики мыслительной деятельности ребенка с ДЦП
при  организации  коррекционно-педагогической  работы  по
умственному воспитанию.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.6 Особенности речевой коммуникации детей с церебральным
параличом.
Задачи  работы  по  развитию  речи  и  коррекции  речевых
нарушений. Формирование мотивационной основы речевой
коммуникации в процессе организации деятельности детей с
ДЦП. 
Содержание  логопедической  работы  по  коррекции
фонетической  стороны  речи:  нормализация  деятельности
артикуляционного  аппарата,  формирование  дыхания  и
голосообразования.
Основные  направления  работы  по  развитию  и  коррекции
лексико-грамматической стороны речи. Пути расширения и
активизации  словарного  запаса.  Методические  приемы
формирования грамматически правильной речи. 

Характеристика  методических  приемов  развития  связной
речи. Использование различных видов детской деятельности
в  формировании  разных  функций  речи,  развитии
монологической и диалогической речи.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

1.7
Значение  двигательных  нарушений  в  процессе  овладения
разными  видами  деятельности.  Характеристика  состояния
разных видов деятельности у лиц с НОДА. Формирование
психологической  готовности  как  основа  развития
деятельности лиц с НОДА.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,
компьютер,
интерактивная
доска).

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
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ДЦП - тяжелое заболевание ЦНС, которое возникает под влиянием различных неблагоприятных
факторов на ранних этапах онтогенеза. При этом в первую очередь, поражаются двигательные зоны
мозга и проводящие пути, что проявляется в недостатке или отсутствии контроля со стороны ЦНС за
функциями мышц, а также в задержке и нарушения созревания мозга в целом.

Поэтому у детей, страдающих двигательными нарушениями, могут встретиться самые разнообразные
проблемы: интеллектуальные, речевые и прочее.

При  ДЦП имеет  место  ранние,  обычно  внутриутробные повреждения  мозга.  Причины могут  быть
разные:

 Инфекционные,  особенно  вирусные,  заболевания,  перенесенные  матерью  во  время
беременности.

 Различные интоксикации.
 Хронические заболевания матери.
 Несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности.
 Недоношенность или переношенность плода.
 В более редких случаях причиной является акушерский травматизм в результате нарушения

родовой деятельности у матери, обвитие пуповины вокруг шейки плода.
 В небольшом проценте случаев – причиной является перенесенные ребенком энцефалит или

травма головы на первом году жизни.

ДЦП не является наследственным заболеванием.

Кроме ДЦП существуют и другие нарушения опорно-двигательного аппарата у детей, которые могут
быть обусловлены рядом заболеваний.

 В  первую  очередь,  это  последствия  полиомиелита  в  восстановительном  и  резидуальном
периоде.

 Различные врожденные и приобретенные деформации опорно-двигательного аппарата.
 Артрогрипоз - врожденные множественные искривления конечностей при нормальном росте

туловища, или головы.
 Миопатия – наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ в мышечной

ткани, характеризующееся мышечной слабостью и атрофией мышц и др.

Несмотря  на  различную  этиологию  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,  в  плане
коррекционной работы эти дети могут рассматриваться как единая группа. А так как в этой категории
детей подавляющее большинство составляют дети с ДЦП, то, говоря в дальнейшем об особенностях
развития,  обучения  и  воспитания  этих  детей  мы  будем  подразделять  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата.

Каждая  форма  ДЦП  отличается  от  другой  качественным  своеобразием  и  специфичным
сочетанием двигательных патологических компонентов. Вместе с тем можно выделить общие для всех
форм ДЦП нарушенные звенья, которые и составляют структуру двигательного дефекта при ДЦП.
1. Наличие параличей и парезов.
Центральным  параличом  называется  полное  отсутствие  возможности  совершать  произвольные
движения. Парез — слабая форма паралича,  выражающаяся в ограничении возможности совершать
произвольные  движения  (ограничение  объема  движений,  снижение  мышечной  силы  и  пр.).
Центральные  параличи  и  парезы  обусловлены  поражением  двигательных  зон  и  двигательных
проводящих путей головного мозга. В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться
полное (паралич) или частичное (парез) отсутствие тех или иных движений. Например, ребенок не
может или затрудняется поднять руки вверх, развести их в стороны, вытянуть вперед,  согнуть или
разогнуть  ногу  и  др.  Все  это  служит  препятствием  для  своевременного  и  полноценного  развития
важнейших моторных функций, затрудняет формирование навыков самообслуживания,  предметной,
игровой, учебной и других видов деятельности. ДЦП — это не неспособность двигаться вообще, а
неспособность произвольно управлять процессом мышечного движения.
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Различают 4 вида церебрального паралича в зависимости от локализации нарушения:
тетраплегия — общее поражение всех четырех конечностей;
диплегия (параплегия) — поражение либо верхних, либо нижних конечностей;
гемиплегия — поражение либо правой, либо левой половины тела;
моноплегия — редко встречающееся поражение одной конечности.
Для  центрального  (спастического)  паралича  характерно:  нарушение  мышечного  тонуса

(мышечная  гипертония),  повышение  сухожильных  и  периостальных  рефлексов  (гиперрефлексия),
наличие клонусов, патологических рефлексов, защитных рефлексов, синкинезий.

Все  эти  симптомы центрального  паралича  указывают  на  поражение  первого  двигательного
нейрона. Патофизиологическая основа симптомов центрального паралича — выпадение тормозящих
влияний коры больших полушарий на интраспинальные автоматизмы. Эти симптомы центрального
паралича также входят в структуру двигательного дефекта при ДЦП. Остановимся на них подробнее.

2.Нарушение мышечного тонуса.
Для  любого  двигательного  акта  необходим  нормальный  мышечный  тонус.  Регуляция

мышечного тонуса обеспечивается согласованной работой различных звеньев нервной системы.
При ДЦП наблюдается повышение мышечного тонуса (спастичность, мышечная гипертония).

Наибольшее  повышение  мышечного  тонуса  отмечается  в  мышцах-сгибателях  конечностей,  в
приводящих  мышцах  бедер,  в  подошвенных  сгибателях  стоп  и  в  некоторых  других  мышечных
группах.  Повышение мышечного тонуса  в  данных группах мышц определяет  специфическую позу
детей с ДЦП: ноги приведены,  согнуты в коленных суставах,  опора на пальцы, руки приведены к
туловищу, согнуты в локтевых суставах, пальцы сжаты в кулаки.

Гиперкинетическая  форма  ДЦП  характеризуется  изменчивым  мышечным  тонусом,  т.е.
наблюдается мышечная дистония. В покое мышцы кажутся расслабленными и гиперкинезы исчезают
или  ослабевают,  при  попытке  совершить  произвольное  движение  тонус  резко  возрастает  и
гиперкинезы  усиливаются.  При  атетоидных  гиперкинезах  дистония  мышц  создает  изменчивый
мышечный тонус и возникает червеобразный, непрерывно перемещающийся спазм.

При  атонически-астатической  форме  ДЦП  имеет  место  мышечная  гипотония.  Мышцы
характеризуются слабостью, дряблостью, вялостью.

При  осложненных  формах  ДЦП  отмечается  сочетание  различных  вариантов  нарушений
мышечного тонуса.

3.Повышение сухожильных и периостальных (надкостничных) рефлексов (гиперрефлексия).
Такая гиперрефлексия является признаком поражения пирамидных путей. Ахиллов, коленный

и другие  сухожильные и периостальные рефлексы повышены,  зона их вызывания (рефлексогенная
зона)  расширена.  Крайняя  степень  повышения  сухожильных  рефлексов  проявляется  клонусом  —
ритмичными, долго не прекращающимися сокращениями какой-либо мышцы, возникающими вслед за
резким ее растяжением. Наиболее постоянны при поражении пирамидной системы клонусы стопы и
коленной чашечки.

4.Синкинезии (содружественные движения).
Синкинезии  —  это  непроизвольные  движения,  сопутствующие  произвольным.  Различают

физиологические и патологические синкинезии. К физиологическим синкинезиям относят, например,
движения  рук  при  ходьбе.  Патологические  синкинезии  возникают  при  поражении  пирамидной
системы.  Примером  патологических  синкинезии  может  быть  непроизвольное  поднимание
парализованной ноги при попытке вставания с постели без помощи рук; появление в парализованной
конечности движений, повторяющих движения здоровой конечности; производя какие-либо действия
рукой, ребенок непроизвольно сопровождает их движениями языка и губ. У детей с ДЦП наиболее
часто наблюдаются глобальные патологические синкинезии, когда выполнение любого произвольного
движения  сопровождается  непроизвольными движениями в  других  частях  тела  (в  первую очередь
вовлекаются наиболее пораженные конечности).  Например, ребенку предлагается выполнить какое-
нибудь движение здоровыми конечностями:  сжать  руку в кулак,  поднять  ее  вверх,  взять игрушку,
поймать мяч и др. В ответ наблюдается ряд непроизвольных движений на парализованной стороне
(пораженная  рука  сгибается  в  локте,  приводится  к  туловищу,  происходит  пронация  предплечья,
сгибание кисти, приведение ноги).

Наличие  патологических  синкинезии  усложняет  и  затрудняет  формирование  произвольных
движений и освоение различных видов деятельности.

5.Недостаточное  развитие  цепных  выпрямительных  рефлексов.  При  недоразвитии  этих
рефлексов ребенку трудно удерживать
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в  нужном  положении  голову  и  туловище.  Поэтому  ребенку  трудно  овладевать  навыками
самообслуживания, трудовыми и учебными операциями.

6.Несформированность реакций равновесия и координации движений.
Равновесие тела — это состояние устойчивого положения тела в пространстве. Поддержание

равновесия  тела  осуществляется  сложной  системой  периферических  и  центральных  механизмов.
Существует статическое равновесие тела (при стоянии) и динамическое равновесие (при движении).
Динамическое  равновесие  осуществляется  за  счет  рефлекторного  сокращения  мышц  поддержания
позы  и  тесно  связано  с  координацией  движений.  Координация  механизмов,  обеспечивающих
равновесие тела,  происходит на разных уровнях — в спинном мозге, стволе мозга, мозжечке,  коре
больших полушарий, куда поступает информация от зрительного анализатора, рецепторов в мышцах,
связках и сухожилиях, вестибулярного аппарата.

При  ДЦП  нарушено  формирование  реакции  равновесия  и  координация  движений  из-за
задержки созревания или поражения соответствующих мозговых систем, а также по причине тяжелых
двигательных нарушений, ограничивающих накопление моторного опыта и искажающих выполнение
движений.  Нарушения  равновесия  тела  и  координации  движений  проявляются  в  патологической
походке,  которая наблюдается при различных формах ДЦП. Нарушения равновесия и координации
движений особенно ярко проявляются при атонически - астатической форме ДЦП, когда имеет место
поражение мозжечка и мозжечковая атаксия.

7.Нарушение ощущения движений (кинестезии).
Развитие двигательных функций тесно связано с ощущением движений. Ощущение движений

осуществляется  с  помощью  рецепторов,  находящихся  в  мышцах,  связках  и  сухожилиях
(проприоцептивная  чувствительность).  Именно  эти  рецепторы  передают  в  ЦНС  информацию  о
положении тела в пространстве, о совершаемых движениях.

При  всех  формах  ДЦП  нарушается  кинестетическая  чувствительность,  что  ведет  к
затруднениям в определении положения собственного тела в пространстве, к трудностям в сохранении
равновесия и удержании позы, к нарушениям координации движений и пр. У многих детей искажено
восприятие направления движения. Например, движение руки вперед по прямой ощущается ими как
движение  в  сторону.  Такое  искаженное  представление  о  собственных  движениях  приводит  к
неадекватности во  взаимодействии ребенка с  окружающей средой,  к  нарушениям в формировании
различных  видов  деятельности,  навыков  самообслуживания,  речи  (затруднения  в  ощущении
артикуляционных движений).

Особенно выражены нарушения ощущений движений при гиперкинетической и атонически-
астатической формах ДЦП.

8.Насильственные движения.
Насильственные движения наиболее ярко проявляются при гиперкинетической форме ДЦП и

выражаются в гиперкинезах: хореиформные гиперкинезы, атетоидные гиперкинезы, хореоатетоидные
гиперкинезы,  спастическая  кривошея.  К  насильственным движениям относят  и  тремор,  который в
некоторых  литературных  источниках  также  относят  к  гиперкинезам.  Тремор  характерен  для
атонически-астатической  формы  ДЦП.  Насильственные  движения  существенно  затрудняют
осуществление произвольных двигательных актов. Они препятствуют своевременному формированию
предметной, игровой, учебной и других видов деятельности, негативно сказываются на речи и письме.

9.Защитные рефлексы.
К симптомам поражения пирамидной системы относятся защитные рефлексы, проявляющиеся

при центральном параличе, защитные рефлексы — это непроизвольные движения, выражающиеся в
сгибании или разгибании парализованной конечности при ее раздражении.

10.Патологические рефлексы (сгибательные и разгибательные). Патологическими называются
рефлексы,  которые  у  взрослого  здорового  человека  не  вызываются,  а  проявляются  лишь  при
поражениях  нервной  системы,  связанных  со  снижением  тормозного  влияния  головного  мозга
(патологические рефлексы появляются при поражении пирамидной системы).

Патологические рефлексы разделяют на сгибательные и разгибательные (для конечностей). Эти
патологические  рефлексы  составляют  синдром  центрального  (спастического)  паралича,
развивающегося при поражении пирамидной системы. У детей до 1 года эти рефлексы не являются
признаками патологии.

11.Позотонические рефлексы.
Позотонические рефлексы относятся к врожденным безусловно рефлекторным двигательным

автоматизмам. При нормальном развитии к 3 мес. жизни эти рефлексы уже угасают и не проявляются,
что создает оптимальные условия для развития произвольных движений. Сохранение позотонических

26



рефлексов  является  симптомом  поражения  ЦНС,  симптомом  ДЦП.  Данные  рефлексы  могут  быть
отнесены  к  патологическим,  так  как  у  взрослых  здоровых  людей  они  не  вызываются.  У  детей  с
церебральным  параличом  эти  рефлексы  сохраняются  на  протяжении  дошкольного  возраста,  и  в
последующие годы их влияние  остается стойким.  Высшие интегративные двигательные центры не
оказывают  тормозящего  влияния  на  нижележащие  отделы  мозга,  осуществляющие  примитивные
двигательные  рефлекторные  реакции,  к  которым  и  относят  позотонические  рефлексы.  С  другой
стороны,  активное  функционирование  нижележащих  мозговых  структур  задерживает  созревание
высших интегративных центров коры, регулирующих произвольную моторику, речь, высшие корковые
функции.

К позотоническим рефлексам относят:
лабиринтный тонический рефлекс;
асимметричный тонический шейный рефлекс;
симметричный тонический шейный рефлекс.
Лабиринтный тонический рефлекс проявляется при изменении положения головы.
В положении на спине нарастает тонус мышц-разгибателей. Голова запрокинута назад, ноги и

руки напряжены и разогнуты. Кисти рук сжаты в кулаки. Тонус в положении на спине может быть
выражен в разной степени, вплоть до резкого разгибания. Тогда поза напоминает столбнячную, тело
выгнуто в  виде  дуги,  и  ребенок касается  опоры лишь затылком и пятками.  Он не  может поднять
голову, вытянуть вперед руки и взять предмет, поднести руки к лицу и т.д. Такая поза препятствует
развитию моторных навыков,  навыков самообслуживания,  различных видов  деятельности.  Данный
рефлекс  зачастую распространяется  на  мышцы глаз,  что  сужает  поле  зрения,  негативно влияет  на
развитие  зрительно-двигательной  координации,  затрудняет  восприятие  окружающего.  Все  это
сказывается  на  развитии  зрительного  восприятия  и  познавательной  деятельности  в  целом.
Лабиринтный  тонический  рефлекс  способствует  повышению  мышечного  тонуса  в  языке,  что
затрудняет жевание, артикуляцию звуков, способствует слюнотечению и в итоге влияет на развитие
речи.

В положении ребенка на животе шея и спина сгибаются — проявляется повышение тонуса
мышц-сгибателей.  Плечи  вытягиваются  вперед и  вниз,  руки  согнуты под  туловищем,  а  кисти рук
сжаты в кулаки, бедра и голени приведены и согнуты, таз приподнят (рис. 2).  Такая поза тормозит
развитие произвольных движений, так как ребенок не может поднять голову, повернуть ее в сторону,
выпрямить руки, встать и др. Постоянно согнутая спина способствует искривлению позвоночника.

Таким  образом,  лабиринтный  тонический  рефлекс  оказывает  негативное  воздействие  на
развитие  произвольной  моторики,  задерживает  формирование  основных  двигательных  функций.
Очевидно  и  патогенное  влияние  рефлекса  на  формирование  психических  компонентов:
пространственное  восприятие,  перцептивная,  познавательная  активность,  зрительно-двигательная
координация, предметная, игровая, учебная, речевая деятельность и др.

Асимметричный  тонический  шейный  рефлекс  проявляется  в  изменении  положения
конечностей  при  повороте  головы  в  сторону:  в  той  стороне  тела,  куда  повернуто  лицо  ребенка,
повышается  мышечный тонус  в  разгибателях  руки  и  ноги,  в  противоположной  стороне  тела  — в
сгибателях руки и ноги. Таким образом, поворот головы в сторону вызывает изменение в положении
конечностей, и ребенок принимает позу «фехтовальщика». Особенно пагубно рефлекс сказывается на
зрительно-моторной координации, зрительном восприятии и предметной деятельности. При повороте
головы в сторону предмета рука на стороне поворота непроизвольно разгибается, и ребенок не может
взять  этот  предмет.  Если  все  же  ребенок  с  усилием  сгибает  руку,  то  голова  автоматически
отворачивается в другую сторону и рассмотреть предмет уже не предоставляется возможным. Данный
рефлекс  влияет  отрицательно  как  на  элементарный процесс  создания  целостного  образа,  так  и  на
овладение учебными и трудовыми умениями и навыками.

Симметричный тонический шейный рефлекс проявляется в усилении разгибательного тонуса в
руках и сгибательного в ногах при поднятии головы, а при наклоне головы вперед усиливается тонус
мышц сгибателей рук и разгибателей ног. Этот рефлекс формирует патологическую схему ходьбы,
нарушает согласованную работу рук и ног при ходьбе.

В ряде случаев может фиксироваться сочетание различных позотонических рефлексов у одного
и того же ребенка. Так или иначе, позотонические рефлексы являются по своей природе и влиянию на
моторное и психическое развитие ребенка с ДЦП патологическими.
Таким образом, ДЦП — это не просто отставание в моторном развитии или выпадение отдельных
двигательных  функций  (как  у  взрослых  при  поражении  двигательных  систем  головного  мозга),  а
заболевание, характеризующееся извращенным ходом моторного развития, что в большинстве случаев
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нарушает последовательный ход и динамику психического развития ребенка, приводя к своеобразной
аномалии развития в целом.

1 Уровень — отсутствие голосовой активности.
Характеристика  голосовой  активности,  функции  общения.  Голосовая  активность  детей

проявляется  только  в  плаче  и  крике.  Голос  детей  с  церебральным  параличом  тихий,  слабый,
смодулированный,  быстро  истощающийся.  По  крику  нельзя  определить  состояние  ребенка  и  его
желания.  Дифференцированной голосовой активности нет — дети не гулят.  Период бодрствования
короткий, на его фоне возникают отрицательные реакции. Эмоциональное общение с окружающими у
детей выражено слабо. Улыбка недостаточно выразительна или вообще отсутствует.

Характеристика  сенсорного  развития.  Фиксация  взора  на  предметах  и  игрушках  слабо
выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. Акустическая установка
на звуковые раздражители снижена.

Характеристика  ориентировочнопознавательной  деятельности.  Оптические  и  слуховые
раздражители вызывают защитнооборонительные реакции в виде вздрагивания, плача. Имеющиеся у
некоторых детей ориентировочные реакции носят слабо выраженный познавательный характер.

Характеристика  двигательного  развития.  Положение  тела  детей  вынужденное,  отсутствуют
произвольные движения. Дети не удерживают голову, не могут повернуть ее в какуюлибо сторону при
прослеживании за движущейся игрушкой. Функции рук не развиваются.

Характеристика  артикуляционного  аппарата,  голоса  и  дыхания.  У  детей  с  церебральным
параличом  изменения  мышечного  тонуса  губ,  языка  проявляются  в  паретичности,  спастичности,
дистонии или гиперкинезах.  Нарушение  подвижности губ и  языка  затрудняет  процессы сосания  и
глотания.  Нередко отмечается подтекание молока из углов губ или носа.  Лицо амимичное.  Иногда
нарушается дыхание: оно поверхностно, аритмично, асинхронно с сосанием.

2 Уровень — наличие недифференцированной голосовой активности.
Характеристика  голосовой активности и  функции общения.  С  детьми возможно установить

эмоциональный  контакт,  вызвать  у  них  улыбку  и  оживление.  Общение  детей  осуществляется
посредством недифференцированных движений тела, головы, сопровождающихся неорганизованной
вокализацией, что соответствует раннему доязыковому уровню развития общения нормальных детей.
Дети издают недифференцированные звуки как спонтанно, так и отраженно, но певучего гуления нет.
Детям  доступно  нечеткое  произношение  гласных  звуков  о,  э,  ы.  Их  крик  не  является  средством
выражения своих состояний и желаний. Голос смодулированный. В целом период бодрствования у них
протекает вяло.

Характеристика сенсорного развития. Ярко выражены недостаточность зрительного внимания,
ограничение полей зрения,  косоглазие;  слуховое внимание на голос и речь также снижено. Иногда
отмечается  повышенная  чувствительность  на  любой слуховой раздражитель,  которая  находит  свое
выражение в защитных реакциях в виде плача и вздрагивания.

Характеристика  ориентированнопознавательной  деятельности.  Ориентировочные  реакции  на
внешние раздражители возникают при условии постоянной стимуляции ребенка. Дети равнодушны к
игрушкам, не обнаруживают адекватной реакции на новую ситуацию. Познавательная деятельность
развита слабо, эмоциональные реакции бедные.

Характеристика  двигательного  развития.  Произвольная  моторика  крайне  ограничена.  Дети
слабо  удерживают  голову,  кисти  рук  в  порочных  положениях.  У  них  начинает  развиваться
зрительномоторная  координация,  они  тянутся  к  игрушкам,  но  захват  удается  после  многократных
попыток. Манипулятивная деятельность отсутствует. При попытках посадить их дети не удерживают
вертикального положения тела в специальном стуле.

Характеристика  артикуляционного  аппарата,  голоса  и  дыхания.  Нарушения  функций  мышц
языка  приводят  к  формированию  его  патологической  формы.  Наличие  оральных  синкинезий
затрудняет  произвольные  движения  языка  и  губ.  Изменения  тонуса  мышц  органов  артикуляции
проявляются в виде спастичности, паретичности, дистонии. Голос детей слабый, смодулированный.
Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная симптоматика.

3 уровень — гуление. Этот уровень у детей с церебральным параличом в форме спастической
диплегии  характеризуется  неравномерностью  развития  сенсорного  восприятия,  зрительномоторной
координации,  ориентировочнопознавательной  деятельности,  эмоциональной  сферы  и  звукового
общения с окружающими.

Характеристика голосовой активности и функции общения.  С детьми легко устанавливается
эмоциональный  контакт,  они  реагируют  на  интонации  голоса  человека.  У  них  ярко  выражены
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«комплекс оживления» и направленность на общение со взрослыми. Крик детей на этом этапе уже
является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством общения с людьми.
Спонтанно  и  по  подражанию  дети  произносят  звуки  гуления:  длительные  по  звучанию  гласные,
губные  и  гортанные  согласные  звуки  в  сочетании  с  гласными  (бу,  пу>  ма,  ха,  ка).  В  гулении
появляются аутоэхолалии, т. е. самоподражание при гулении.

Характеристика сенсорного развития. У детей появляются дифференцированные зрительные и
слуховые реакции: они узнают мать, отличают знакомых людей от незнакомых, их голоса. Трудности
восприятия сильно ограничивают возможности познавательной деятельности детей.

Характеристика  ориентировочнопознавательной  деятельности.  Дети  проявляют  интерес  к
окружающему,  обращают  внимание  на  яркие  игрушки,  могут  совершать  с  ними  элементарные
манипуляции. Дети эмоциональны, активны, различают некоторые речевые инструкции в конкретной
ситуации.

Характеристика двигательного развития.  У детей,  находящихся на этом уровне,  развивается
зрительномоторная  координация.  Они  могут  захватить  игрушку,  совершить  с  ней  примитивные
манипуляции, но их движения ограниченны, напряжены, крайне неловки; игрушки часто выпадают из
рук. Дети в состоянии удержаться в вертикальном положении в специальном стуле, но самостоятельно
не сидят и не стоят.

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. Становится сильно заметной
псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления.
Часто проявляются такие  патологические  симптомы артикуляционного аппарата,  как спастичность,
паретичность,  дистония,  гиперкинезы  языка,  оральные  синкинезии.  Подвижность  языка,  губ
значительно ограничена.

Эмоционально-волевые  нарушения  поведения  у  детей  с  ДЦП  проявляются  в  повышенной
возбудимости,  чрезмерной  чувствительности  ко  всем  внешним  раздражителям.  Обычно  эти  дети
беспокойны, суетливы, расторможены, склонны к вспышкам раздражительности, упрямству. Для них
характерна быстрая смена настроения: то веселы, то плачут.

Однако,  другая  более  многочисленная  группа  детей  напротив  отличается  вялостью,
пассивностью, безынициативностью, нерешительностью, заторможенностью, страхами. Дети с трудом
привыкают  к  новой  обстановке,  излишне  беспокоятся  о  своем  здоровье,  им  сложно  налаживать
взаимодействие  с  новыми  людьми.  Многие  дети  отличаются  повышенной  впечатлительностью:
болезненно  реагируют  на  тон  голоса,  отмечают  малейшие  изменения  в  настроении  близких,
болезненно реагируют на, казалось бы, нейтральные вопросы и предложения.

По уровню волевого развития дети с ДЦП делятся на три группы.
1  группа (37%)  –  характерно  общее  снижение  эмоционально-волевого  тонуса,  волевой

инфантилизм.
-  проявляется в  неумении и порой нежелании регулировать  свое поведение,  а  также общая

вялость, отсутствие настойчивости в достижении коррекционно-восстановительного эффекта и учебе.
Свыкаясь  с  ролью  больных,  дети  ослабляют  свою  самостоятельность,  проявляют  иждивенческие
настроения.

2 группа (20%) – характерен высокий уровень волевого развития.
-  проявляется  в  адекватной  самооценке,  правильном  определении  своих  возможностей,

мобилизации  компенсаторных  ресурсов  организма  и  личности.  Дети  активно  ведут  борьбу  с
заболеванием  и  его  последствиями,  проявляют  настойчивость  в  достижении  терапевтического
эффекта, упорство в учебе, развивают свою самостоятельность, занимаются самовоспитанием.

3 группа (43%) – средний уровень волевого развития. В зависимости от состояния здоровья,
самочувствия  и  многих  других  обстоятельств  дети  эпизодически  проявляют  достаточную волевую
активность.

В учебной работе это связано с интересом, текущими оценками, с лечебной перспективой.
3. Факторы, оказывающие влияние на формирование личности ребенка при ДЦП.
Факторы, оказывающие влияние на волю ребенка, можно разделить на:
- внешние, к которым относятся условия и характер заболевания, отношение окружающих к

больному ребенку;
- внутренние, такие, как отношение ребенка к самому себе и к собственной болезни.
Слабость воли у большинства детей,  страдающих ДЦП, напрямую связана с особенностями

воспитания.
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Отрицательные черты характера формируются и закрепляются у детей с ДЦП в значительной
степени  по  причине  воспитания  по  типу  гиперопеки,  характерному  для  многих  семей,  где
воспитываются  дети с  патологией двигательной сферы.  Это приводит к  подавлению естественной,
посильной ребенку активности, зависимости от взрослых, иждивенческим настроениям.

В  некоторых  случаях  у  детей  с  сохранным  интеллектом  и  тяжелыми  двигательными  и
речевыми нарушениями наблюдаются тормозные формы поведения, которые носят компенсаторный
характер  (замедленная  реакция,  отсутствие  активности  и  инициативы,  односложные  ответы  на
вопросы, отказ двигаться). Дети осознанно выбирают такую форму поведения и тем самым пытаются
скрыть свои двигательные и речевые нарушения.

Нередки случаи, когда родители, заботясь о ребенке, забывают о своей собственной жизни и
становятся заложниками болезни. Такая мать выглядит уставшей и несчастной. Но любому ребенку
нужна счастливая мать, способная отдавать любовь и тепло, а не свое здоровье и нервы. У больного
ребенка такая потребность в тысячу раз выше.

Все это приводит к тому, что ребенок растет безынициативным, неуверенным в своих силах и
возможностях,  робким.  Он  смиряется  со  своей болезнью и не  стремится  к  самостоятельности.  Он
заранее  рассчитывает  на  то,  что  окружающие  все  сделают  вместо  него.  Со  временем  ребенок
привыкает  к  такому  положению  вещей,  находит  его  удобным.  А  отсюда  и  появляется  ярко
выраженный эгоцентризм, стремление манипулировать людьми.

Важность воспитательной позиции родителей по отношению к детям с ДЦП подтверждает и
тот  факт,  что  встречающиеся  среди  них  ребята  с  высоким  уровнем  волевого  развития  являются
выходцами из благополучных в смысле психологического климата семей. В таких семьях родители не
зациклены  на  болезни  ребенка.  Они  стимулируют  и  поощряют  его  самостоятельность  в  пределах
допустимого. Они стараются сформировать у ребенка адекватную самооценку. Их отношение можно
выразить формулой: «Если ты не похож на других, это не значит, что ты хуже».

Нельзя упускать из виду и отношение к болезни самого ребенка. Важно, чтобы ребенок начал
осознавать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно развивалось правильное отношение к
своей болезни и к своим возможностям.

Характерным отклонением в  развитии  эмоционально-волевой сферы детей с  ДЦП является
повышенная  склонность  к  страхам.  Эти  страхи,  нередко  без  определенного  содержания,  обычно
сопровождаются  выраженными  вегетативными  расстройствами.  В  состояниях  страха  усиливаются
ведущие  симптомы  ДЦП  —  спастика,  гиперкинезы,  атаксия.  У  многих  детей  выражен  страх
передвижения,  падения,  высоты,  одиночества.  Могут  быть  навязчивые  страхи  болезни,  смерти.
Ведущая  роль  в  этом  принадлежит  родителям  и  воспитателям,  так  как  у  них  ребенок  заимствует
оценку и представление о себе и своей болезни. В зависимости от реакции и поведения взрослых, он
будет рассматривать себя как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в жизни, или как
человека, вполне способного добиться успехов.

Отклонения  в  развитии  личности  ребенка  с  ДЦП  могут  возникнуть  и  при  другом  стиле
воспитания  в  семье.  Многие  родители  занимают  неоправданно  жестокую  позицию  в  воспитании
ребенка с ДЦП. Эти родители требуют от ребенка выполнения всех требований и заданий, но при этом
не учитывают специфику двигательного развития ребенка.

В условия гиперопеки и гипоопеки ребенка возникает наиболее неблагоприятная ситуация для
формирования у него адекватной оценки своих двигательных и иных возможностей.

Изучение  реакции  ребенка  на  свой  физический  деффект  является  необходимым  условием
изучения личности, самосознания, самооценки, а также условием проведения правильной работы по
воспитанию личности детей с ДЦП.

Установлено, что осознание дефекта у детей с ДЦП возникает чаще в возрасте 7-8 лет и связано
с их переживаниями по поводу недоброжелательного отношения к ним со стороны сверстников,  а
также с социальной депривацией.

Психогенные реакции, возникающие у таких детей, можно разделить на два варианта:
-  гипостенический  вариант  (чрезмерная  ранимость,  застенчивость,  робость,  склонность  к

уединению и т.п.);
-  гиперстенический  вариант  (аффективная  несдержанность,  готовность  к  конфликтам  и

агрессии).
Переживания  физической  недостаточности  наблюдаются  среди  детей  различных  возрастов.

Наиболее  остро  они  выделяются  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  Переживания  одних
мобилизуют на борьбу с болезнью, на занятие полноценного места в социальной жизни, у других эти
переживания начинают занимать центральное место, уводят подростка от активной жизни.
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Разница в реакциях на дефект определяется направленностью личности ребенка:
-  у  одних переживания связаны с повышенным вниманием к своему внешнему виду,  т.е.  к

косметической стороне дефекта;
-  у  других  наблюдается  интерес  к  внутреннему  содержанию,  к  интеллектуальным  и

нравственным сторонам личности.
В целях правильного развития личности очень важно преодолеть переживания, направленные

лишь на внешнюю сторону дефекта.
Отклонениям в развитии личности способствуют специфические условия, в которых вынужден

находиться  больной  ребенок  с  первых  лет  жизни:  частое  пребывание  в  закрытых  медицинских
учреждениях,  ограничение  общения  с  окружающими,  особенно  со  сверстниками,  ограничение
самостоятельности, постоянные разговоры окружающих о болезни и лечении и т. п. Это способствует
развитию эгоцентризма, пассивности, сознания собственной исключительности и невнимательности к
окружающим. 
Такие  дети  не  способны  к  адекватной  оценке  своих  поступков  и поведения  окружающих,  они
испытывают  затруднения  при  установлении  контактов  со  сверстниками.
Таким образом, особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы ребенка с ДЦП во
многом зависят не только от специфики заболевания, но в первую очередь от отношения к ребенку
родителей и близких. А потому не стоит считать, что причина всех неудач и сложностей воспитания –
заболевание  ребенка.  Необходимо разрабатывать  системы коррекционного  воспитания  и  обучения,
формирующих  у  ребёнка  чувство  своей  полезности,  препятствующих  возникновению  личностных
образований,  связанных  с  ощущением  своей  физической  неполноценности.  
При рациональном подходе к воспитанию дети с ДЦП могут развиваться без личностных отклонений.
Наиболее успешно личностное развитие осуществляется в детском коллективе смешанного типа, когда
ребенок контактирует и с нормально развивающимися детьми, и с детьми, имеющими аналогичные
либо  другие  проблемы  в  развитии.  Контакты  с  нормально  развивающимися  детьми  способствуют
успешной адаптации в обществе, контакты с детьми, имеющими проблемы в развитии, предотвращают
формирование ощущения собственной исключительности и неполноценности.

Внимание
Внимание детей с ДЦП характеризуется рядом патологических особенностей. У большинства

детей  с  ДЦП  отмечается  повышенная  психическая  истощаемость  и  утомляемость,  пониженная
работоспособность.  Дети  с  трудом  сосредоточиваются  на  задании,  быстро  становятся  вялыми  и
раздражительными.

Нарушения внимания могут быть связаны не только с цереброастеническими явлениями, но и с
отклонениями в функционировании зрительного анализатора:  с невозможностью фиксации взора,  с
недостаточным  уровнем  развития  прослеживающей  функции  глаз,  с  ограничением  поля  зрения,
нистагмом и др.

Обычно  при  ДЦП  все  свойства  внимания  задерживаются  в  своем  развитии  и  имеют
качественное своеобразие. Нарушается формирование избирательности, устойчивости, концентрации,
переключения, распределения внимания. Например, при выполнении методики «Корректурные пробы»
отмечаются пропуски элементов (предметов, букв, цифр), пропуски строчек, зачеркивание сходных по
начертанию  знаков.  Кривая  работоспособности  отличается  неравномерностью.  Это  говорит  о
недостаточной устойчивости, концентрации и распределении внимания. Отмечаются также трудности
в  переключении  внимания,  застревание  на  отдельных  элементах,  что  связано  с  инертностью
психической деятельности.

Особенно  значимые  трудности  возникают  при  формировании  произвольного  внимания.
Бывает,  что  ребенок  не  в  состоянии  целенаправленно  выполнять  даже  элементарные  действия.
Отмечается слабость активного произвольного внимания. При нарушениях активного произвольного
внимания страдает начальная стадия познавательного акта – сосредоточение и произвольный выбор во
время приема и обработки информации.

Исследование внимания у дошкольников (до 4 лет) с ДЦП проводила Н. В. Симонова. У детей с
тяжелой  двигательной  патологией  (без  движений)  с  отсутствием  речи  и  глубокой  задержкой
интеллектуального развития наблюдалось грубое нарушение внимания.  Эти дети были неспособны
фиксировать  свое  внимание  на  окружающих  их  людях  и  предметах.  Более  сохранным  оказалось
внимание  к  собственным  действиям,  частично  удавалось  привлечь  их  внимание  к  некоторым
предметам постоянного обихода. При всех формах ДЦП особенно страдает переключение внимания
(для этого в большинстве случаев требуется длительный период и неоднократная стимуляция).
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Описанные выше нарушения внимания при ДЦП отражаются на всех последующих стадиях
познавательного процесса, на функционировании всей познавательной системы в целом.

Восприятие
Восприятие у детей с ДЦП существенно отличается от восприятия нормально развивающихся

детей,  и  здесь  можно  говорить  и  о  количественном  отставании  от  возрастных  нормативов,  и  о
качественном своеобразии в формировании данной психической функции.

У детей с ДЦП имеет место своеобразное развитие зрительных и слуховых ориентировочных
реакций. У ребенка с ДЦП на оптический и звуковой раздражитель возникает притормаживание общих
движений.  При  этом  отсутствует  двигательный  компонент  ориентировочной  реакции,  т.е.  поворот
головы в сторону источника звука или света. У некоторых детей вместо ориентировочных реакций
возникают защитно-оборонительные реакции: вздрагивание, плач, испуг.

Зрительное  сосредоточение  появляется у  детей с  ДЦП после 4–8 мес.  Оно характеризуется
рядом  патологических  особенностей,  вызываемых  косоглазием,  нистагмом  или  влиянием
позотонических рефлексов на мышцы глаз.

Зрительное  прослеживание  у  детей  с  ДЦП  формируется  позднее  и  характеризуется
фрагментарностью, скачкообразностью и ограничением поля зрения.

У детей с ДЦП перцептивная активность затруднена в силу двигательного дефекта: нарушения
двигательных функций, а также мышечного аппарата глаз нарушают согласованные движения руки и
глаза.  У  некоторых  детей  глазодвигательная  реакция  имеет  рефлекторный,  а  не  произвольный
характер, что практически не активизирует моторную и психическую деятельность ребенка. Дети не в
состоянии следить глазами за своими движениями, у них нарушена зрительно-моторная координация,
нет  единства  поля  зрения  и  поля  действия,  что  негативно  сказывается  на  формировании  образа
восприятия, препятствует выработке навыков самообслуживания, развитию предметной деятельности,
пространственных  представлений,  наглядно-действенного  мышления,  конструирования,  а  в
дальнейшем тормозит  усвоение  учебных навыков,  развитие  познавательной  деятельности  в  целом.
Зрительно-моторная координация у детей с ДЦП формируется примерно к 4 годам. Недостаточность
зрительно-осязательной интеграции отражается на всем ходе их психического развития.

У  детей  с  ДЦП  нарушение  зрительного  восприятия  (гнозиса)  затрудняет  узнавание
усложненных  вариантов  предметных  изображений  (перечеркнутых,  наложенных  друг  на  друга,
«зашумленных» и др.). Существенные трудности наблюдаются в восприятии конфликтных составных
фигур  (например,  утки  и  зайца).  У  некоторых детей  часто  долго  сохраняется  зрительный след от
предыдущего  изображения,  что  мешает  дальнейшему  восприятию.  Наблюдается  нечеткость
восприятия  картинок:  одну  и  ту  же  картинку  со  знакомым  предметом  дети  могут  «узнавать»  по-
разному. Многие не умеют найти нужную картинку или узнать ее, не умеют найти нужную деталь на
картинке  или  в  натуре.  Это  мешает  осмыслению  сюжетных  картин.  Возникают  затруднения  в
написании цифр и букв: изображения могут быть зеркальными либо перевернутыми, ребенок плохо
ориентируется на строке или в клетках тетради. Трудности графического воспроизводства букв могут
быть  связаны  не  только  с  нарушением  оптико-пространственных  представлений,  но  и  с
неврологическими  проявлениями  (атаксия,  парез,  гиперкинезы  и  др.).  Нарушения  счета  могут
основываться  на  трудностях  в  восприятии  количества,  что  выражается  в  невозможности  узнать
графическое изображение цифр, сосчитать предметы и т. д.

Нарушение  зрительного  восприятия  может  быть  связано  с  недостаточностью  зрения,  что
нередко  наблюдается  у  детей  с  ДЦП.  Тяжелые  нарушения  зрения  (слепота  и  слабовидение)
встречаются примерно у 10% детей с ДЦП, а примерно 20–30% имеют косоглазие. Так, некоторые из
них из-за внутреннего косоглазия используют ограниченное поле зрения: игнорируются его наружные
поля. Например, при значительном поражении двигательного аппарата левого глаза у ребенка может
выработаться  привычка  игнорировать  левое  поле  зрения.  При  рисовании  и  письме  он  будет
использовать только правую сторону листа, при конструировании – не достраивать фигуру слева, при
рассматривании картинок – видит только изображение справа.  Те же нарушения отмечаются и при
чтении. Нарушение зрительного сосредоточения и прослеживающей функции глаз, а также процесса
создания целостного образа восприятия может быть связано и с нистагмом. Наличие позотонических
рефлексов также негативно сказывается на зрительном восприятии. Такие особенности зрительного
анализатора, как снижение остроты зрения, косоглазие, двоение в глазах, нистагм и другие, приводят к
дефектному, искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности. Таким
образом, нарушения зрительного восприятия у детей с ДЦП могут объясняться патологией зрительной
системы.
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У детей с ДЦП с умственной отсталостью наблюдаются более глубокие нарушения сенсорно-
перцептивной  и  исполнительной  деятельности,  причем  степень  этих  нарушений  главным  образом
зависит  от  глубины  интеллектуального  дефекта.  Важную  роль  в  развитии  обобщенности  и
осмысленности гаптических и зрительных образов  восприятия у здоровых и больных детей играет
уровень их речевого развития. У детей с ДЦП с сохранным интеллектом не наблюдалось устойчивой
связи  между  словом  и  сенсорным  образом,  что  в  значительной  степени  тормозило  соотнесение
усвоенных  наименовании  с  предметом  в  процессе  решения  перцептивных  задач.  У  детей  с  ДЦП,
осложненным легкой степенью умственной отсталости, трудности словесного отражения гаптических
и зрительных образов восприятия главным образом определялись низким уровнем анализа и синтеза
сенсорных сигналов.

У некоторых детей с ДЦП отмечается снижение слуха, что отрицательно влияет на становление
и развитие слухового восприятия, в том числе и фонематического (неразличение сходных по звучанию
слов: «коза» – «коса», «дом» – «том»). Любое нарушение слухового восприятия приводит к задержке
речевого  развития.  Ошибки,  обусловленные  нарушением  фонематического  восприятия,  ярче  всего
проявляются на письме.

Слабое ощущение своих движений и затруднения в ходе осуществления действий с предметами
являются причинами недостаточности активного осязательного восприятия у детей с ДЦП, в том числе
узнавания предметов на ощупь (стереогноза). Известно, что у здорового ребенка первое знакомство с
предметами окружающего мира происходит путем ощупывания предметов руками. Через действия с
предметами дети устанавливают целый комплекс их свойств: форму, вес, консистенцию, плотность,
термические  свойства,  размеры,  пропорции,  фактуру  и  др.  Стереогноз  не  является  врожденным
свойством,  а  приобретается  в  процессе  активной предметно-практической деятельности ребенка.  У
большинства  детей  с  ДЦП  имеет  место  ограниченность  предметно-практической  деятельности,
ощупывающие  движения  рук  слабые,  осязание  и  узнавание  предметов  на  ощупь  затруднены.  По
данным Н. В. Симоновой, у детей с атонически-астатической формой ДЦП на фоне глубокой задержки
интеллектуального  развития  возникают  наибольшие  затруднения  в  формировании  стереогноза.
Недостаточность активного осязательного восприятия приводит к задержке формирования целостного
представления о предметах, их свойствах, фактуре, что ведет к дефициту знаний и представлений об
окружающем мире, препятствует становлению различных видов деятельности.

В  силу  двигательной  недостаточности,  ограниченности  поля  зрения,  нарушения  фиксации
взора, речевого дефекта развитие ориентировки в пространстве может задерживаться, а к школьному
возрасту у ребенка с с ДЦП обычно выявляются выраженные пространственные нарушения. У детей с
ДЦП многими авторами были обнаружены значительные нарушения пространственного восприятия
(Р.Я. Абрамович-Лгетман, К.А. Семенова, М.Б. Эйдинова, А.А. Добронравова и др.).

При всех видах ДЦП наблюдается нарушение пространственного восприятия. При гемиплегии
нарушена  боковая  ориентация,  при  диплегии  –  ориентация  по  вертикали,  при  тетраплегии  –
ориентация  в  направлении  спереди  назад  (сагиттальная).  При  последней  форме  искажение
пространственного восприятия несет самые тяжелые последствия для психики ребенка.

У многих детей с ДЦП отмечалось нарушение представления о величине объемных предметов.
Так, дети затруднялись в подборе одежды, обуви, посуды определенной величины в соответствии с
размерами  кукол.  У  детей,  с  которыми проводилась  в  дальнейшем работа  по  развитию объемных
представлений, значительно легче и быстрее шло становление пространственного восприятия. Данные
этого  исследования  указывают  на  тесную  связь  развития  объемных  представлений  и
пространственного  восприятия,  а  также  на  необходимость  ранней  работы  по  развитию
пространственного восприятия у дошкольников с ДЦП.

В  детском  возрасте  развитие  пространственно-временных  отношений  представляет  собой
сложный  процесс.  В  дошкольном  возрасте  формирование  представлений  о  времени  связано  с
развитием  понимания  длительности,  скорости,  последовательности  в  изменениях  явлений
окружающей  действительности.  В  этот  период  дети  овладевают  умением  различать  и  выделять
признаки  времени  в  процессе  наблюдения  за  сезонными  явлениями  и  изменениями  в  природе,
организуя  свое  поведение  в  различные  периоды  суток,  обозначая  последовательность  привычных
действий.  В  дошкольном  возрасте  восприятие  времени  связано  с  системой  привычных  действий,
главным  образом  режимных  моментов,  например:  «Утро  будет,  когда  надо  делать  зарядку».  С
зависимостью восприятия времени и пространства дети встречаются в своей практической, игровой и
других видах деятельности. У детей с ДЦП могут страдать самые различные звенья пространственного
и  временного  восприятия:  чувственное  восприятие,  предметно-пространственная  и  временная
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ориентировка,  пространственная  организация  двигательного  акта,  словесное  обозначение
пространственных и временных компонентов.

Особые трудности возникают в тех случаях, когда последовательность и длительность явлений
определяется  с  помощью  пространственных  отношений.  Причиной  трудностей  в  освоении
пространственно-временных  отношений  является  то,  что  у  детей  с  ДЦП  формирование
пространственно-временных  представлений  происходит  при  малом  включении  активного
перемещения самих детей, при ограничении практического, бытового, игрового опыта. Затруднения в
различении  пространственных  отношений,  правильные  объяснения  и  ошибочное  воспроизведение
пространственных  признаков  указывают  на  недостаточность  обобщенного  понимания  уже
сложившихся  у  детей  словесных  формулировок,  на  вербализацию  пространственных  отношений,
опережающую практическое освоение пространства. При ДЦП это связано с освоением окружающего
на основе максимально сохранных (и все же нарушенных!) функций, например на основе речи.

По данным Н.В. Симоновой, у детей с выраженной спастичностью обнаруживается наиболее
выраженное  нарушение  ориентации  в  пространстве,  сопровождающееся  чувством  страха,
возникающим  при  первом  знакомстве  с  объемными  предметами,  а  затем  при  развитии  объемных
представлений. Плоское изображение предметов на картинках, как правило, не вызывает неприятных
ощущений у этих детей. Исследования автора показали также, что дети с гиперкинетической формой
ДЦП раньше проявляют способность к пространственному восприятию и простейшему обобщению. У
них раньше развивается представление о схеме своего тела, в то время как у детей с другими формами
ДЦП обычно  существует  лишь формальное  знание  схемы своего  тела,  основанное  на  длительном
обучении. Соотношение и распознавание отдельных частей тела на игрушках, т.е. абстрактное знание
схемы тела, у детей с другими формами ДЦП нередко оказывается нарушенным. У детей с атонически-
астатической формой ДЦП на фоне глубокой задержки интеллектуального развития в возрасте до 3–4
лет можно заметить полную пространственную дезориентацию, проявляющуюся особенно ярко при
формировании пространственных представлений о предмете, даже хорошо знакомом.

Таким образом, у ребенка с ДЦП в силу двигательной недостаточности и других нарушений
задерживается развитие пространственных представлений и формирование схемы тела.

Некоторые  специалисты  отмечают  сенсорную  сверхчувствительность  у  детей  с  ДЦП.
Например,  ребенок  усиленным  мышечным  сокращением  реагирует  на  внезапный  шум  или  на
неожиданное приближение человека. У совсем маленьких детей можно наблюдать мышечный спазм,
даже  когда  на  лицо  ребенка  падает  солнечный  луч.  Малейшее  сенсорное  возбуждение,  если  оно
внезапно, может вызвать резкое усиление спазма.

Таким образом, для детей с ДЦП уже с первого года жизни характерно нарушение процесса
активного восприятия окружающего мира, что зачастую приводит к задержке психического развития
даже при хороших потенциальных интеллектуальных возможностях,  поскольку именно восприятие,
как основа чувственного познания, составляет фундамент всей психической познавательной системы.

Память
Образная память включает в себя зрительную, слуховую, осязательную и некоторые другие

виды памяти. Образная память тесно связана с восприятием и базируется на нем. Образы восприятия
фиксируются  в  памяти.  Таким  образом,  все  недостатки  восприятия  у  детей  с  ДЦП  определяют
недостатки образной памяти.

Например, нистагм не дает возможности ребенку создать целостное оптическое представление
о предмете. Образ восприятия оказывается нечетким, «рваным», фрагментарным и искаженным. Таким
же он и «закладывается» в память.

Часто слуховое восприятие у детей с ДЦП нарушено. Например, ребенку говорят: «Коса» – и
показывают на картинку с ее изображением. Ребенок с нарушениями фонематического слуха слышит
это слово как «коза» и запечатлевает картинку в памяти. Таким образом, нарушение фонематического
восприятия приводит к неверному запоминанию.

Невозможность последовательного зрительно-осязательного восприятия игрушки приводит к
тому,  что  образ  памяти  отличается  фрагментарностью,  нечеткостью,  ребенку  не  удается  оценить
контуры предмета, его форму, детали, пропорции, его фактуру, другие особенности.

Все  эти  примеры  доказывают,  что  нарушения  в  формировании  образной  памяти  большей
частью являются следствием нарушений восприятия.

Двигательная память, т.е. запоминание, сохранение, воспроизведение движений, развивается у
детей с ДЦП с опозданием и весьма своеобразно. Это обусловлено тяжестью двигательной патологии
при ДЦП.
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У некоторых детей с ДЦП механическая память по уровню развития может соответствовать
возрастной  норме  или  превышать  ее,  тогда  механическая  память  на  начальных  этапах  обучения
помогает  осваивать счет и чтение.  Часто,  однако,  наблюдается механическое  запоминание порядка
следования явлений и их названий. Дети с ДЦП правильно перечисляют сезонные изменения, части
суток и дни недели, но затрудняются в понимании каждого явления, путают то, что уже было, с тем,
что наступит, т.е. возникают трудности в осмыслении, в понимании сущности явлений.

Словесно-логическая память предполагает достаточный уровень развития речи и мышления, а
поскольку эти функции у детей с ДЦП, как правило, формируются с опозданием, то и данный вид
памяти задерживается в своем становлении.

Таким образом, у детей с ДЦП наблюдается специфическое развитие памяти и своеобразие в
формировании мнемических процессов.

Мышление
Все,  даже  простейшие  наглядно-действенные,  задачи  предусматривают  произвольные

целенаправленные  действия  с  предметами.  Именно  эти  действия  у  детей  раннего  возраста
стимулируют познавательную деятельность, активизируют внимание, восприятие, память, мышление,
речь, общение и взаимодействие со взрослыми. Однако двигательные нарушения у ребенка с ДЦП не
дают ему возможности полноценно освоить все многообразие наглядно-действенных задач, которые
нормально двигающийся малыш решает почти ежечасно в повседневной жизни. Ребенок с ДЦП лишен
возможности двигаться,  либо такая возможность ограничена.  Следовательно,  наглядно-действенное
мышление  будет  формироваться  с  большим  опозданием  и  весьма  своеобразно.  Таким  образом,
познание  окружающего  мира  в  активной  деятельности  нарушается.  Зачастую наглядно-образное  и
словесно-логическое  мышление  начинает  развиваться  практически  без  фундамента  наглядно-
действенного мышления.  Ребенок познает мир, основываясь лишь на наблюдениях и при опоре на
менее  нарушенные  функции  (например,  речь).  Поэтому  в  психическом  развитии  ребенка  можно
отметить «ножницы», когда ребенок может давать разумные объяснения,  связанные с окружающей
действительностью, событиями, явлениями, бытом, может описать все этапы выполнения каких-либо
действий, но при этом он никогда их не выполнял и выполнить не может. Недостаточность наглядно-
действенного мышления приводит к недостаточности в формировании других, более сложных форм
мыслительной деятельности.

Наглядно-образное  мышление  обычно  формируется  на  основе  наглядно-действенного
мышления  и  чувственного  опыта  (ощущения  и  восприятие).  При  ДЦП  оба  этих  компонента
значительно  нарушены  в  своем  развитии,  поэтому  данный  вид  мышления  формируется  позже
нормативных сроков и имеет ряд специфических особенностей.

Развитие словесно-логического мышления начинается с формирования обобщенного значения
слов и развития словесного обобщения. Этот этап в развитии мышления у детей с ДЦП существенно
страдает.  Это зависит как от тяжести речевого поражения,  отсутствия практики и личного опыта в
активном  познании  окружающего  мира  и  общении,  так  и  от  ограниченности  грамотного  раннего
коррекционно-развивающего воздействия. Основной связью с предметом у многих детей долгое время
остается  зрительная,  что  приводит  к  преобладанию  чувственного  обобщения  над  словесным  и  к
задержке развития понятийного мышления. Наглядная ситуация, внешние, несущественные признаки
предметов для этих детей имеют большее значение, чем для здоровых детей того же возраста. Поэтому
становление и целенаправленное развитие речи на этом этапе способствует перестройке сенсорного
типа восприятия на предметно-обобщенный, что в свою очередь приводит к развитию понятийного,
словесно-логического мышления. По данным Е.М. Мастюковой, при некоторых клинических формах
ДЦП процесс становления речи и мышления имеет свои особенности.  Так,  при гиперкинетической
форме  чувственное  обобщение  достигает  своего  наибольшего  развития.  Для  многих  детей  с
церебральными  параличами  даже  до  становления  активной  речи  характерен  обобщенный  тип
восприятия. С развитием речи происходит дальнейшее развитие словесного обобщения понятийного
мышления. Большая эмоциональность этих детей' стремление к контакту способствуют тому, что речь
уже  на  самых  ранних  этапах  своего  формирования  становится  средством  связи  и  познания
окружающего мира, в силу этого наиболее полное развитие абстрактного мышления происходит чаще
при  этой  клинической  форме  ДЦП.  При  двойной  гемиплегии  и  спастической  диплегии  чаще
отмечается нарушение гностических зрительных функций, таких, как нарушение восприятия объемных
величин  и  пространственных  взаимоотношений,  что  приводит  к  недостаточному  развитию
чувственного обобщения. Психические особенности этих детей, такие, как повышенная пугливость,
инертность,  тормозят  речевое  обобщение,  и  речь  не  становится  достаточно  развитым  средством
познания,  что  приводит к  задержке  развития  понятийного и абстрактного  мышления.  Своеобразно
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становление речи и мышления при атонически-астатической форме ДЦП. У этих детей речь остается
отражением конкретной связи слова с предметом, обобщенный тип восприятия не развивается. Речь не
становится средством связи и познания окружающего мира, что отражается в мышлении и поведении
таких  детей.  Эти  дети  остаются  часто  вне  ситуации,  вне  коллектива,  не  устанавливают  связей  с
окружающими. Внимание их крайне неустойчиво, деятельность неорганизованна,  мышление сугубо
конкретное. Исследование Е.М. Мастюковой указывает на особенности становления речи и мышления
у детей с ДЦП, а также на тесную связь и взаимовлияние речи и мышления в процессе развития как
нормального, так и аномального ребенка.

Задержка в развитии словесно-логического мышления у детей с ДЦП проявляется в том, что
дети с трудом устанавливают сходства и различия, причинно-следственные связи между предметами и
явлениями  окружающего  мира.  Классификацию  предметов  проводят  по  принципу  конкретных
ситуативных  связей.  Наблюдается  задержка  в  формировании  обобщающих  понятий  и  форм
(классификация  предметов,  выделение  четвертого  лишнего,  осмысление  простого  рассказа  и  др.).
Обычно задержка в развитии логического мышления сочетается с низким уровнем сформированности
познавательных интересов, с преобладанием игровых мотивов. Недоразвитие абстрактного мышления
проявляется прежде всего в усвоении счета.

Изучение  первоначальных  понятий  о  числе  у  учащихся  подготовительных  классов
специальных  школ  для  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  проводила  Г.С.
Гуменная.  Исследование  позволило  заключить,  что  у  детей  с  ДЦП  процесс  овладения  понятием
количества  протекает  при  патологическом  формировании  стереотипа  счетного  действия.  Это
отражается  на  правильности  результата  при  выполнении  практических  действий  количественного
сравнения предметных совокупностей. Ограничение двигательного опыта препятствует нормальному
развитию  ручного  действия,  имеющего  важное  значение  на  начальных  этапах  становления  счета.
Затруднен процесс деления множества на части и отдельные элементы, их объединение в группу, что
является условием количественной оценки.

На характер мыслительной деятельности детей с ДЦП оказывают влияние церебрастенические
явления,  выражающиеся  в  низкой  интеллектуальной  работоспособности,  а  также  инертность
психической деятельности.

Речь
Речевое  развитие  детей  с  ДЦП  характеризуется  количественными  и  качественными

особенностями,  значительным  своеобразием.  Частота  речевых  нарушений  при  ДЦП,  по  разным
данным, составляет от 70 до 80%. Длительное исследование детей с ДЦП позволило выделить ряд
патологических  особенностей  уже  в  предречевой  период.  Е.  Ф.  Архиповой  было  проведено
исследование 155 детей с церебральным параличом в возрасте от 6 мес. до 2 лет, у 73 из них лепет
отсутствовал, у 62 детей спонтанный лепет появился лишь к 1 году, а у 20 детей – только к 2 годам. У
детей  была  малая  активность  звуковых  проявлений,  их  лепет  был  беден  звуками  (наиболее
характерными в лепете были сочетания: ма, па, эа, аэ), фрагментарен, слоговые ряды отсутствовали.
Патологическое  состояние  артикуляционного  аппарата  детей  с  ДЦП  препятствовало  спонтанному
развитию артикуляционной моторики, появлению новых звуков, а также артикулированию слогов в
период лепета. В большинстве случаев в лепете детей не наблюдалось той последовательности этапов
развития лепета, которая характерна для здоровых детей. Рано начатая (уже в предречевой период)
коррекционно-логопедическая  работа  с  детьми,  страдающими  ДЦП,  способствует  развитию  их
артикуляционного  аппарата  и  подготовке  его  к  членораздельному  произнесению  звуков,  что
предупреждает  формирование  грубых  нарушений  звукопроизносительной  стороны  речи,  носящих
чрезвычайно выраженный характер при ДЦП.

У 60–70% детей с ДЦП отмечается дизартрия, т. е. нарушение звукопроизносительной стороны
речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата.

Речевое  развитие  детей  с  ДЦП  характеризуется  количественными  и  качественными
особенностями,  значительным  своеобразием.  Частота  речевых  нарушений  при  ДЦП,  по  разным
данным, составляет от 70 до 80%. Длительное исследование детей с ДЦП позволило выделить ряд
патологических  особенностей  уже  в  предречевой  период.  Е.  Ф.  Архиповой  было  проведено
исследование 155 детей церебральным параличом в возрасте от 6 мес.  до 2 лет,  у 73 из них лепет
отсутствовал, у 62 детей спонтанный лепет появился (лишь к 1 году, а у 20 детей — только к 2 годам.
У  детей  была  малая  активность  звуковых  проявлений,  их  лепет  был  беден  звуками  (наиболее
характерными в лепете были сочетания: ма, па, эа, аэ), фрагментарен, слоговые ряды отсутствовали.
Патологическое  состояние  артикуляционного  аппарата  детей  с  ДЦП  препятствовало  спонтанному
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развитию артикуляционной моторики, появлению новых звуков, а также артикулированию слогов в
период лепета. В большинстве случаев в лепете детей не наблюдалось той последовательности этапов
развития лепета, которая характерна для здоровых детей. Рано начатая (уже в предречевой период)
коррекционно-логопедическая  работа  с  детьми,  страдающими  ДЦП,  способствует  развитию  их
артикуляционного  аппарата  и  подготовке  его  к  членораздельному  произнесению  звуков,  что
предупреждает  формирование  грубых  нарушений  звукопроизносительной  стороны  речи,  носящих
чрезвычайно выраженный характер при ДЦП. У 60 —70% детей с ДЦП отмечается дизартрия,  т.е.
нарушение  звукопроизносительной  стороны  речи,  обусловленное  органической  недостаточностью
иннервации речевого аппарата.

Нарушение  звукопроизношения  при  ДЦП  в  основном  связью  с  общими  двигательными
расстройствами.  Например,  у  детей  гиперкинетической  формой  ДЦП  нормальное  произношение
нарушено из-за гиперкинезов языка, губ и т.д. Меняющийся мышечный тонус при гиперкинетической
форме  ДЦП  определяет  непостоянство  нарушений  звукопроизношения.  При  резком  повышении
мышечного тонуса в конечностях может наступить спазм мышц языка и гортани. При атонически-
астатической форме ДЦП речь медленная, прерывистая, монотонная. Нарушения звукопроизношения
выражаются в виде пропусков звуков, их искажений или замен. Нарушение кинестезии при ДЦП ведет
к невозможности ощущать положение языка, губ, что существенно затрудняет артикуляцию. Наиболее
тяжелые речевые расстройства возникают при нарушениях слуха, которые чаще наблюдаются у детей
с  гиперкинезами.  Нарушения  звукопроизносительной стороны речи могут  усиливаться  по причине
расстройств дыхания и голосообразования.

При  ДЦП  может  наблюдаться  недостаточный  уровень  сформированности  лексико-
грамматической  стороны  речи.  Исследование  Е.  М.  Мастюковой  показало,  что  первые  слова  у
обследованных детей с ДЦП в среднем появились только к 1,5 годам, фразовая речь — к 3 — 3,5
годам. По данным М.В. Ипполитовой, а также Н.В.Симоновой, дети с ДЦП 6 — 7 лет очень редко
употребляют в речи предлоги под, над, перед, между, в (середине). Для большинства детей характерна
недостаточная дифференциация и низкая актуализация временных и особенно всех пространственных
связей и отношений в активной речи. Зачастую словесное обозначение пространственных отношений
носит примитивный характер, не соответствующий возрастной норме: «поближе ко мне», «от меня
чуть-чуть в сторону» и т.д., что при нормальном онтогенезе наблюдается в более раннем возрасте —
до  4  лет.  Качество  речи  определяется  характером  психической  деятельности  в  целом  и  темпом
мышления.

Исследования Н.В.Симоновой показывают также,  что дети с ДЦП в возрасте от 5 до 7 лет
проявляют  недостаточность  лексико-грамматического  развития.  Имеет  место  ограниченность
пассивного  и  активного  словаря,  что  свидетельствует  об  узости  общих  представлений,  которые
формируются  в  процессе  освоения  различных  видов  деятельности.  Крайне  бедно  в  словаре
представлены  группы  слов,  отражающих  определенную  тематику:  транспорт,  животный  и
растительный мир, мебель и пр. Ограничен запас слов для характеристики предметов, их качеств и
действий. Многие дети забывали словесные обозначения предметов и вынуждены были заменять их
описанием  ситуации,  например,  забыв  слово  «кормушка»,  говорили:  «Это  скворечник,  нет,  это
насыпают  зерна,  корм  для  птичек».  По  мнению  Н.В.Симоновой,  слабая  актуализация  словаря,
забывание  словесных  формулировок,  неточности  употребления  отдельных лексико-грамматических
групп,  частое  использование  речевых  штампов  указывают  на  сходство  лексико-грамматического
развития детей с ДЦП с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.

По  данным  М.  В.  Ипполитовой,  у  детей  с  ДЦП  отмечается  своеобразие  общего  речевого
развития.  Сроки речевого развития у детей,  как правило,  задержаны.  У большинства детей первые
слова появляются лишь к 2 — 3 годам, фразовая речь — к 3 — 5 годам. В наиболее тяжелых случаях
фразовая речь формируется лишь к периоду школьного обучения. Задержка в развитии речи у детей с
ДЦП вызвана как поражением двигательных механизмов речи, так и спецификой самого заболевания,
ограничивающего практический опыт ребенка и его социальные контакты. Кроме того, у детей с ДЦП
наблюдаются нарушения восприятия, играющие важную роль в формировании речи. У большинства
детей школьного возраста можно определить своеобразие речевого развития, у некоторых — разную
степень выраженности ОНР. У детей с ДЦП отмечается бедность словарного запаса, что приводит к
использованию одних и тех же слов для обозначения разных предметов и действий, отсутствие ряда
слов-названий,  несформированность  многих  видовых,  родовых,  других  обобщающих  понятий.
Особенно  ограничен  запас  слов,  обозначающих  признаки,  качества,  свойства  предметов,  а  также
различные  виды  действий  с  предметами.  Большинство  детей  пользуются  фразовой  речью,  но
предложения обычно состоят из 2—3 слов; слова не всегда правильно согласуются, не используются
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или используются не в полной мере предлоги. У большинства детей школьного возраста сохраняется
задержка  в  формировании  пространственно-временных  представлений,  в  их  обиходной  речи
ограничено  употребление  слов,  обозначающих  расположение  предметов  в  пространстве,  в
определенной  временной  последовательности.  Отмечается  и  своеобразие  в  понимании  речи:
недостаточное понимание многозначности слов, иногда незнание предметов и явлений окружающей
действительности.  Нередко вызывает  трудности понимание  текстов  художественных произведений,
арифметических задач, программного материала.

По  данным  Л.  Б.  Халиловой,  у  школьников  с  ДЦП  имеются  лексические  затруднения,
свидетельствующие в целом о низком уровне языковых способностей. Для большинства учащихся с
ДЦП  характерны  слабая  дифференциация  лексических  значений,  незнание  языковых  правил
перефразирования,  неточности  употребления  антонимов  и  синонимов,  нарушение  лексической
сочетаемости слов. Все это часто приводит к неправильному построению предложений.

Мелодико-интонационная  сторона  речи  при  ДЦП  также  нарушена:  голос  обычно  слабый,
иссякающий, смодулированный, интонации невыразительны.

Нарушение  речевого  развития  может  возникнуть  в  связи  с  неправильными  условиями
воспитания ребенка с ДЦП в семье. Значимым является развитие коммуникативной стороны речи, т.е.
общения.  Речь  развивается  только  в  процессе  общения,  в  связи  с  потребностью в  коммуникации.
Ребенок с ДЦП нередко лишен возможности общаться со сверстниками и взрослыми. Часто родители
намеренно  ограничивают  круг  его  общения,  желая  оградить  ребенка  от  возможной  при  этом
психической  травмы.  Негативно  сказывается  на  развитии  речи  гиперопека  со  стороны  родителей,
которые пытаются облегчить состояние ребенка, стремясь выполнять все его просьбы и предугадывать
желания. В таком случае не возникает даже потребность в общении.

В дошкольном возрасте  развиваются  сразу  несколько  видов  деятельности.  Ведущим видом
деятельности в этот период считается игровая деятельность,  однако важное значение имеют также
трудовая, учебная, изобразительная и другие виды деятельности. У детей с ДЦП развитие всех видов
деятельности проходит своеобразно. Связано это в основном с двигательной патологией, поскольку
любая деятельность предполагает выполнение активных внешних действий и операций, формирование
навыков и умений, в том числе и двигательных.

У  детей  с  ДЦП  предметная  деятельность,  предшествующая  игровой,  формируется  со
значительным  опозданием.  Известно,  что  действия  с  предметами  формируются  по  мере
совершенствования  общей  моторики.  Так,  нормально  развивающийся  ребенок  начинает  активно
манипулировать предметами, когда уже хорошо держит голову, сидит. По мере совершенствования
действий  с  предметами  у  него  развивается  активное  осязание,  появляется  возможность  узнавания
предметов  на  ощупь.  Все  это  имеет  важное  значение  для  развития  познавательной  деятельности
ребенка.  У  детей  с  ДЦП  предметные  действия  затруднены  вследствие  сложной  структуры
двигательного дефекта. Это приводит к задержке формирования целостного представления о предмете,
к недостаточному запасу знаний и представлений об окружающем мире.  Для развития предметной
деятельности  важное  значение  имеет  сформированность  зрительно-моторной  координации.  Дети  с
ДЦП  часто  не  могут  следить  глазами  за  движениями  и  действиями  рук,  что  препятствует
формированию  предметной  деятельности.  Эти  и  некоторые  другие  особенности  формирования
предметной деятельности негативно сказываются на развитии игры.

Это касается не только сюжетно-ролевых игр, но и дидактических, подвижных, строительных,
музыкальных и других видов игp. Однако полноценное освоение ребенком всего спектра игр является
чрезвычайно важным условием для нормального развития личности, формирования познавательных
психических провесов, коммуникативных навыков, развития других видов деятельности. Как показали
исследования, по уровню сформированности игровой деятельности группа детей с ДЦП не является
однородной. По данным Г. Н. Малофеевой, среди больных с церебральными параличами есть группа
детей (дети с лобно-подкорковыми нарушениями) с аномалиями в развитии поведения. Эмоциональное
состояние  этих  детей  выражается  или  в  повышенной  возбудимости,  эйфории,  хаотичности  всей
деятельности,  импульсивности,  или  в  подавленности  настроения,  аспонтанности,  общей
заторможенности. Даже в случаях более легкой, чем у многих, неврологической симптоматики, при
относительно благоприятном фоне состояния двигательной сферы и речи, особенно ярко выступает
глубокое  нарушение  поведения.  Данная  категория  детей  характеризуется  отсутствием  игрового
процесса и предметной деятельности. Многие дети со спастическими параличами не умеют играть в
сюжетные,  ролевые  и  другие  сложные  игры.  Иногда  полностью  отсутствует  целенаправленная
предметная деятельность, хотя в двигательном отношении больные могли бы свободно пользоваться
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руками и могли бы брать игрушки и манипулировать ими еще в раннем возрасте. Однако, по данным
автора, к 8 — 11 годам многие из этих детей не умели играть даже в простейшие игры они, в лучшем
случае, брали игрушку в руки, стучали ею по столу, по своей руке. Такая «игра» продолжалась по 25
— 30 мин с любым предметом. Свою «игру» дети никогда не сопровождали речью.

Динамику развития игровой деятельности у дошкольников с ДЦП изучала Н.В.Симонова. В ее
исследовании  состояние  и  динамика  развития  игровой  деятельности  (сюжетно-ролевая  игра)
уценивались по следующим параметрам:  наличие мотива,  замысла сюжета игры,  создание игровой
ситуации и принятие на себя роли, овладение приемами реализации игрового действия, планирование,
регулирование и соподчинение действий по ходу игры. Результаты исследования показали следующее.

Игровая  деятельность  дошкольников  с  ДЦП  4  —  5  лет  (1-й  год  обучения)  на  момент  их
поступления  в  дошкольное  учреждение  носит процессуальный,  подражательный характер,  замысел
игры отсутствует, набор операций ограничен, отмечается бедность средств выразительности, скупость
или отсутствие речевого сопровождения игровых действий. На этом этапе сюжетно-ролевая игра как
таковая не возникает, а имеют место одиночные игры и игры «рядом».

Целенаправленное  обучение игровой деятельности с  показом игровых действий и  ситуаций
изменяет характер игры,  приводит к  формированию устойчивых групп,  играющих «рядом» либо к
подгрупповым  играм  на  основе  индивидуальных  и  эмоционально-личностных  предпочтений.
Возникает  эпизодическое  общение  между  детьми  в  рамках  игры.  Дети  начинают  отображать
последовательность  сюжетных  действий,  формируется  и  обогащается  отобразительная  игра,
процессуальные  действия,  возникает  использование  предметов-заместителей.  Под  влиянием
коррекционно-развивающей работы увеличивается продолжительность игры до 10— 20 мин.

Таким образом, в результате обучения детей с ДЦП 4 — 5 лет игровой деятельности на первом
году  обучения  отмечается  динамика  в  развитии  игры,  проявляющаяся  в  развитии  мотивационно-
потребностных  и  операционных  ее  компонентов.  Предметные  действия  приобретают  характер
отобразительных и даже ролевых игр.

Игровая деятельность детей с ДЦП 5 — 6 лет (2-й год обучения) характеризуется становлением
сюжетно-ролевой игры. Расширяется тематика игр,  игра структурно обогащается,  увеличивается ее
продолжительность,  совершенствуются игровые приемы,  используются предметы-заместители,  игра
носит групповой характер (в игре участвуют 4 — 5 человек), возникает принятие на себя роли, ролевое
общение  в  игре.  Такие  качественно-количественные  положительные  изменения  в  игровой
деятельности возможны в  основном за  счет  грамотного психолого-педагогического сопровождения
детей и проведения коррекционно-развивающей работы с ними.

Игровая деятельность дошкольников с  ДЦП 6 — 7 лет (3-й год обучения)  характеризуется
незначительными изменениями структурно-динамической стороны. Однако на этом этапе появляется
формирование самостоятельных творческих коллективов, сворачивается направляющая, планирующая
и контролирующая роль взрослого в игре. Если раньше он был инициатором игры, то теперь только
содействует игре, наблюдает за процессом, советует и помогает. В игре в большей степени и более
полно  отражаются  взаимоотношения  людей,  их  ролевое  взаимодействие.  Замысел  становится
творческим, игра может включать в себя несколько компонентов и состоять из нескольких сюжетов,
последовательно переходящих один в другой. Продолжительность игры достигает 35 мин и более.

Таким  образом,  изучение  состояния  игры  и  ее  динамики  на  разных  возрастных  этапах
показывает, что в развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и
при нормальном развитии. Но вместе с тем игру ребенка с ДЦП и ребенка без двигательной патологии
нельзя  отождествлять.  У  детей  с  ДЦП  обнаруживается  больший,  чем  при  нормальном  развитии,
разброс уровней игры в одном возрастном диапазоне,  неравномерная сформированность отдельных
структурных компонентов игры внутри одного игрового уровня. Дети с ДЦП обнаруживают большую
потребность  в  помощи  взрослого,  недостаточность  мотивации  к  игровой  деятельности,  снижение
активности и самостоятельности в игре.

Проблема трудового обучения и воспитания учащихся школ для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  является  чрезвычайно  важной.  Однако  уже в  дошкольном возрасте  можно
начать формирование трудовых навыков и умений у детей с ДЦП. Организация трудовой деятельности
дошкольников специфична. Она направлена не столько на получение конечного результата, сколько на
совершение  самого  процесса.  В  дошкольном  возрасте  эта  деятельность  важна  как  средство
разностороннего  развития  ребенка:  обогащаются  знания  и  представления  ребенка  об  окружающем
мире,  о  свойствах  и  качествах  предметов,  устанавливаются  причинно-следственные  связи  и
взаимоотношения,  т.е.  в  рамках  данного  вида  деятельности  развиваются  все  познавательные
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психические процессы. Трудовая деятельность рассматривается как источник развития личности: она
формирует волевые качества, мотивационно-потребностную сферу личности, такие черты характера,
как трудолюбие, настойчивость, аккуратность и др. Труд является мощным источником нравственного
развития. Трудовая деятельность обычно носит коллективный характер, и в ее процессе развиваются
коммуникативные  навыки  детей,  умение  взаимодействовать,  вырабатывать  коллективное  решение,
распределять обязанности, совместно планировать деятельность.

Обычно выделяют следующие виды трудовой деятельности дошкольников: самообслуживание,
хозяйственно-бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной  труд.  В  связи  с  двигательной  патологией,
имеющейся  у  детей  с  ДЦП,  особую  актуальность  в  дошкольном  возрасте  приобретает  освоение
навыков самообслуживания.  Формирование этих навыков у дошкольников с  ДЦП является частью
подготовки  их  к  школе  и  к  самостоятельной  жизни.  Трудности  развития  этих  навыков  связаны с
особенностями  заболевания.  У  многих  детей  отмечается  апраксия,  т.е.  неумение  выполнять
целенаправленные практические действия. Такие дети с особым трудом осваивают навыки одевания,
раздевания, застегивания пуговиц, зашнуровывания ботинок; они долго не могут научиться застилать
кровать,  затрудняются в  письме,  в  конструировании из  кубиков,  палочек и т.д.  Целенаправленные
практические  действия  (праксис)  развиваются  в  процессе  манипулятивной  деятельности,  поэтому,
когда  родители,  жалея  ребенка,  стараются  все  сделать  за  него,  лишая  его  возможности  овладеть
практическим опытом, отмечается задержка в формировании праксиса — так называемая вторичная
апраксия. Явления апраксии негативно влияют на становление не только навыков самообслуживания,
но и на развитие различных видов деятельности.

Негативно на  развитие  различных видов деятельности влияет  стиль воспитания  ребенка  по
типу гиперопеки. В этих случаях у ребенка не формируется потребность в деятельности, в речевом
общении,  не  развивается  способность  к  волевому  усилию,  мотивационная  сфера,  складывается
неадекватная  самооценка.  Данный стиль воспитания  искусственно приводит к  депривации в  сфере
деятельности.

Таким  образом,  основным  условием  развития  предметной,  игровой,  трудовой,  учебной  и
других  видов  деятельности  у  ребенка  с  ДЦП  является  проводимая  с  ним  адекватная,  грамотная,
систематическая  коррекционно-развивающая  работа  по  формированию  основных  структурных
компонентов каждого из видов деятельности. 

2. РАЗДЕЛ 1. Психолого-педагогическая диагностика и изучение особенностей развития
лиц с НОДА.

Тема 2.1 Проектирование комплексного изучения лиц с НОДА
Тема 2.2. Проектирование АООП для ребенка с НОДА

Цели  занятия:  раскрыть  основные  научные  исследования  в  сфере  организации
психолого-педагогической  диагностики  и  изучения  особенностей  развития  лиц  с
нарушениями ОДА

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

2.1 Учет  особенностей  психомоторного  развития  лиц  с  НОДА  при
организации ППД. Содержание, методы и приемы ППД и изучения лиц с
НОДА

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2.2 ФГОС  для  детей  с  нарушениями  функций  ОДА.  Требования  к
проектированию АООП для ребенка с  НОДА.  Проектирование  АООП
для ребенка с НОДА.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

2.1.  В  процессе  психологической  диагностики  детей  с  ДЦП необходимо соблюдать  ряд
принципов:

1.Деятельностный принцип,  направленный на  проведение  психологического обследования  в
контексте деятельности, доступной ребенку с ДЦП: предметно-практической, игровой, учебной.

2.Принцип  качественного  анализа  полученных  данных  психологического  обследования,
построенный на концепции Выготского об определяющей роли обучения в процессе развития ребенка.
Для психолога важен не только результат выполнения тестового задания, но и способ работы ребенка,
умение его переносить усвоенные навыки на новое задание, отношение к заданию, собственная оценка
результатов.

3.Принцип личностного подхода.  Психолог анализирует  не отдельный симптом,  а  личность
ребенка в целом.

4.Принцип сравнительного  подхода.  При изучении  нарушенного развития  психолог  должен
правильно ориентироваться в особенностях психического развития здорового ребенка.

5.Принцип комплексного подхода.  Учет множества факторов,  лежащих в основе нарушений
развития ребенка с ДЦП: клинических, педагогических, психологических, социальных.

По результатам психодиагностики должны быть выявлены:
1)  нарушения  психической  деятельности,  их  механизмы  для  определения  перспектив

реабилитации
2)  наиболее  сохранные  психические  функции,  чтобы  задействовать  компенсаторные

механизмы
3) должна быть осуществлена оценка  тех особенностей психической деятельности,  которые

будут  способствовать  успешной  социальной  интеграции  ребенка  на  разных  этапах  возрастного
развития.

Углубленное  психодиагностическое  обследование  детей,  страдающих  ДЦП  должно
обеспечивать

1)оценку психомоторного развития
2)всестороннюю оценку интеллектуального развития
3)оценку эмоционально-волевой сферы
4)оценку характера и особенностей личности в целом
5)оценку поведения и психологических механизмов его регуляции
Психологическое обследование семьи, родителей должно включать:
1)оценку  состояния  психического  здоровья  родителей,  характера  общей  психологической

атмосферы в семье
2)оценку  психолого-педагогической,  медицинской  грамотности  родителей,  их

реабилитационной компетентности
3)оценку стиля взаимоотношений в семье. Мать-ребенок, отец-ребенок
4)оценку  адекватности  установок  родителей  в  отношении  перспектив  ребенка  Особенности

психологического обследования
Процесс психологической диагностики детей с ДЦП рекомендуется разделить на следующие

направления:  психологическая  диагностика  развития  моторных  функций,  сенсорных  функций,
мнемических,  интеллектуальных,  а  также  особенностей  мотивационно-потребностной  сферы  и
индивидуально-личностных характеристик.

Клинико-психологическое  обследование  детей  с  ДЦП  является  чрезвычайно  сложным.  Это
обусловлено  тяжелой  двигательной  патологией,  а  также  наличием  у  большинства  детей
интеллектуальных, речевых и сенсорных нарушений. Поэтому обследование детей с ДЦП должно быть
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направлено на качественный анализ полученных данных.  Предъявляемые ребенку задания должны
быть не только адекватны его хронологическому возрасту, но и уровню его сенсорного, моторного и
интеллектуального  развития.  Сам  процесс  обследования  необходимо  проводить  в  форме  игровой
деятельности, доступной ребенку. Особое внимание следует обратить на двигательные возможности
ребенка  с  ДЦП.  Учет  физических  возможностей  больного  очень  важен  при  психологическом
обследований.

Например, при полной неподвижности ребенок укладывается в удобное для него положение, в
котором достигается максимальное мышечное расслабление.

Дидактический материал, используемый при обследовании, необходимо располагать в поле его
зрения. Обследование рекомендуется проводить в манеже, на ковре или в специальном кресле.

У детей с церебральными параличами нарушения в психическом развитии находятся в тесной
взаимосвязи  с  двигательными  расстройствами.  Обездвиженность  ребенка  во  многом  мешает  ему
активно познавать окружающий мир. Положение многих детей с церебральными параличами бывает
вынужденным, они подолгу лежат в одной позе, не могут изменить ее, повернуться на другой бок или
на живот. Помещенные в положение на животе они не могут поднять и удержать голову, в положении
сидя они часто не могут пользоваться руками, так как используют их для сохранения равновесия и т. д.
Все  это  значительно  ограничивает  поле  зрения,  препятствует  развитию  зрительно-моторной
координации.

Основные трудности психолога при обследовании заключаются в том, что многие методики не
могут использоваться полностью или частично в связи с грубыми нарушениями речи и двигательных
функций.

Психолог должен владеть большим количеством методов и взаимозаменяемых методик и перед
обследованием  больного  тщательно  подбирать  наиболее  пригодные  для  обследования  с  учетом
двигательных и речевых расстройств.

3-4  года  —  методы  фиксированного  наблюдения  в  естественных  или  экспериментально
смоделированных ситуациях

с 4-5 лет возможно тестовое обследование
с 12-14 использование опросников
вследствие истощаемости нужно внимательно относиться к дозированию тестовых нагрузок

(до 5-7 лет — 20-30 минут)
Для оценки интеллекта могут быть использованы:
1)тест Векслера (иногда частично)
2)графические тесты
3)тесты классификации
4)методика исключения предметов
5)тест интеллекта Амтхауэра
6)тесты школьной зрелости
7)индивидуальный тест интеллекта
Диагностика нарушения психомоторных функций:
1)методы наблюдения за поведением, характером двигательных реакций
2)графические тесты, проба на тремор
3)теппинг-тест (с 5 лет)
4)методика оценки нервно-психического развития
5)методика определения коэффициента психомоторного развития ( до 4-х лет)
Диагностика нарушений восприятия и внимания:
1)наблюдение
2)корректурная проба (с 5 лет)
3)недостающие детали (с 5 лет)
4)Шульте
Память
оценивают с помощью специальных методик, заучивание слов, рассказов, субтесты для оценки

памяти различных тестов интеллекта
Особенности личности и эмоционально-мотивационной сферы
1)розенцвейг
2)айзенк
3)тест тематической апперцепции
4)кеттел
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5)люшер
6)итд
При диагностике психических функций следует особое внимание уделять детям в возрасте 3-4

лет,  но  следует  данную диагностику  считать  предварительной,  указывающей на  общие  тенденции
развития.

Двигательные функции
1)следует учитывать состояние моторики не только на момент исследования,  но и обратить

внимание на время обвладевания ребенка двигательными навыками.
2)так же на «функциоанальную приспособляемость ребенка» к своему двигательному дефекту.

Ребенок  с  сохраннным  интеллектом  приспосабливается  к  дефекту  и  пытается  удерживать  и
рассматривать предметы.

3)Уровневый подход. Нарушения моторной сферы связаны с поражением различных уровней
нс\

Сенсорно-перцептивные функции
часто  не  могут  соотнести  части  предмета  с  другими  его  частями  и  создать  целостный

перцептивный образ.
Недостаточность  зрительно-моторной  координации  может  отмечаться  недостаточность

слухового  восприятия,  у  некоторых,  наоборот  —  повышенная  чувствительность  к  слуховым
раздражителям (часто — проявление врожденного рефлекса Моро)

важно выяснить, есть ли диссоциация в реагировании на зрительные и слуховые раздражители,
связано ли это с нарушением познавательной активности.

Доска Сегена:
Исследование восприятия цвета предметов
Восприятие величины предметов
Исследование особенностей осязательного восприятия предметов
приёму в детское дошкольное или школьное учреждение для детей с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата  подлежат  дети,  не  нуждающиеся  в  индивидуальном уходе,  умеющие  себя
обслужить  или  имеющие  двигательные  возможности  для  воспитания  навыков  самообслуживания,
умеющие  самостоятельно  передвигаться  или  с  помощью  специальных  приспособлений.  Дети  с
умственной отсталостью направляются в специальные классы при их наличии.

Не подлежат приему в данные учебные заведения дети, требующие индивидуального ухода, не
имеющие  навыков  самообслуживания,  не  передвигающиеся  самостоятельно,  страдающие
эпилептическими  припадками,  недержанием  мочи  и  кала,  вследствие  органического  поражения
нервной системы.

Основные требования к психодиагностике детей с ДЦП
1)Психодиагностика должна быть максимально ранней, те проводиться непосредственно после

установки медицинского диагноза
2)должна обеспечить обоснованность разработки программ психокоррекции, текущий контроль

её  результативности  в  процессе  сопровождения  психического  развития  ребенка,  оказания  ему
психологической помощи

3)Психодиагностике подлежат не только сами дети, но и их родители
4)программа  должна  по  возможности  определить  все  нарушения  психического  развития,  а

используемые методы и методики должны отличаться надежностью, валидностью и быть адекватными
возрасту и степени тяжести заболевания ребенка

5)результаты носят конфиденциальный характер и к проведению могут привлекаться только
специалисты

2.2.  Вариант  6.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  НОДА  получает  образование,
сопоставимое с образованием здоровых сверстников,  находясь в их среде и в те  же календарные
сроки обучения (1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии  с  рекомендациями  ПМПК).  Вариант  6.2.  предполагает,  что  обучающийся  с  НОДА
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки,
находясь  в  среде  сверстников  со  сходными  ограничениями  здоровья,  не  противоречащими
образовательными  потребностями  или  в  среде  здоровых  сверстников  при  условии  создания
необходимых  условий  для  реализации  как  общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей.
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Среда и рабочее место организуются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с НОДА и дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку.  Вариант 6.3.
предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым достижениям
не  соответствуют  требованиям  к  итоговым  достижениям  здоровых  сверстников  на  всех  этапах
обучения  и  к  моменту  завершения  школьного  образования.  Данный  вариант  предполагает
пролонгированные  сроки  обучения.  Вариант  6.4.  предполагает,  что  обучающийся  с  ТМНР  в
соответствии  с  уровнем  развития  интеллекта  получает  образование  по  АООП,  которое  по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием  и  итоговыми  достижениями  сверстников  с  НОДА,  не  имеющих  дополнительные
ограничения. На основе АООП организация разрабатывает специальную индивидуальную программу
развития  (СИПР),  учитывающую  специфические  образовательные  потребности  обучающегося  с
ТМНР. СИПР должна включать:

общие сведения об обучающемся;
характеристику,  включающую  оценку  развития  обучающегося  на  момент  составления

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка;
индивидуальный учебный план;
содержание образования в условиях организации и семьи;
-условия реализации потребности в уходе и присмотре;
перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;
перечень  возможных  задач,  мероприятий  и  форм  сотрудничества  организации  и  семьи

обучающегося;
перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;
средства мониторинга и оценки динамики обучения.
Кроме того, СИПР может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их

выполнения ребёнком в домашних условиях.
При реализации Варианта 6.4. в форме обучения ребенка на дому или семейного образования

обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и социальных контактов в
доступных для  него  пределах.  СИПР предусматривает  не  только  адаптацию ребёнка  к  условиям
домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие.
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Дошкольное  инклюзивное  образование  для  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Научные основы изучения нарушений опорно-
двигательного аппарата

3. Цели занятия: закрепить знания в сфере научных основ изучения лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Клиническая и психолого-педагогическая 
характеристика категории «лица с нарушениями ОДА
Клинический  подход  к  классификации  нарушений
опорно-двигательного  аппарата.  Структура  дефекта,
основные направления реабилитации и ее перспективы
при различных нозологических формах НОДА. Дети с
НОДА  в  образовательных  организациях.  ДЦП  как
психомоторное нарушение.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

2 Структура и степень выраженности двигательного 
нарушения. Двигательная реабилитация лиц с ДЦП.
Структура  двигательного  нарушения.  Классификации
выраженности  нарушений  общемоторных  функций,
моторики  рук.  Медицинский  и  психолого-
педагогический аспекты восстановления движений при
ДЦП. Развитие движений и закрепление двигательных
навыков  в  процессе  организации  коррекционно-
педагогической  работы  в  образовательной
организации.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

3 Дети с ЦП раннего возраста (особенности развития, 
коррекционная работа).

4 уровня доречевого развития  детей  с  ДЦП (по Е.Ф.
Архиповой): характеристика проявлений, содержание и
приемы коррекционной работы.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

4
Эмоционально-личностное  развитие  и  социальное
воспитание  лиц  с  ДЦП.  Своеобразие  эмоционально-
личностного  развития  при  ДЦП.  Основные
направления  и  содержание  коррекционно-
педагогической работы по социальному воспитанию. 

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

5 Умственное развитие детей и школьников с ДЦП.
Состояние  интеллекта  у  детей  с  ДЦП.  Особенности

Методы:  словесные,
наглядные, практические
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познавательной  деятельности  и  системы
представлений об окружающем мире.
Активизация познавательной деятельности как основа
умственного  воспитания  ребенка  с  церебральным
параличом. 

Учет специфики мыслительной деятельности ребенка с
ДЦП  при  организации  коррекционно-педагогической
работы по умственному воспитанию.

Средства; презентация

6 Развитие  речи  и  коррекция  речевых  нарушений  при
ДЦП.
Особенности  речевой  коммуникации  детей  с
церебральным параличом.
Задачи работы по развитию речи и коррекции речевых
нарушений.  Формирование  мотивационной  основы
речевой  коммуникации  в  процессе  организации
деятельности детей с ДЦП. 
Содержание  логопедической  работы  по  коррекции
фонетической  стороны  речи:  нормализация
деятельности  артикуляционного  аппарата,
формирование дыхания и голосообразования.
Основные  направления  работы  по  развитию  и
коррекции  лексико-грамматической  стороны  речи.
Пути  расширения  и  активизации  словарного  запаса.
Методические  приемы  формирования  грамматически
правильной  речи.  Характеристика  методических
приемов  развития  связной  речи.  Использование
различных  видов  детской  деятельности  в
формировании  разных  функций  речи,  развитии
монологической и диалогической речи.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

7 Двигательная  и  психологическая  готовность  к
овладению разными видами деятельности лиц с НОДА.
Значение  двигательных  нарушений  в  процессе
овладения  разными  видами  деятельности.
Характеристика состояния разных видов деятельности
у  лиц  с  НОДА.  Формирование  психологической
готовности  как  основа  развития  деятельности  лиц  с
НОДА.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Научные  основы  изучения
нарушений опорно-двигательного аппарата

Вопросы к обсуждению:
 Сравнительный анализ систем двигательной реабилитации лиц с ДЦП;
 Нарушение формирования личности ребенка с ДЦП;
 Психолого-педагогическое  изучение  детей  с  церебральным  параличом  (цели,
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условия организации).
 Развитие познавательной деятельности детей с церебральным параличом. 
 Тенденции  изменения  игровой  деятельности  детей  с  церебральным  параличом  в

дошкольном возрасте (при спонтанном развитии, целенаправленном обучении).
 Особенности изобразительной деятельности и конструирования детей с ДЦП.
 Особенности  овладения  трудовой  деятельностью  детьми  дошкольного  возраста  с

церебральным параличом.
 Психологическая готовность детей с церебральным параличом к обучению в школе.

Практические  задания:  выполнить  контрольную  работу,  предусмотренную  перечнем
вышеизложенных тем.

Требования к выполнению практического задания:

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Психолого-педагогическая
диагностика и изучение особенностей развития лиц с НОДА

Вопросы к обсуждению:
 Разработка  проекта  АООП  для  ребенка  с  НОДА  на  основе  анализа  заключения

ПМПК;
 Разработка  портфолио  «Диагностика  психического  развития  дошкольника

(школьника) с ДЦП»
 Требования к адаптации содержания и приемов изучения особенностей сенсорного

развития детей с ДЦП.
 Проектирование технологии изучения уровня представлений об окружающем мире

(направления,  методы,  методические  приемы)  ребенка  с  церебральным  параличом,
владеющего  речевыми  средствами  общения,  только  неречевыми  средствами  общения,  не
владеющего речевыми и неречевыми средствами общения.

 Разработка  протокола  наблюдения  «Особенности  игрового  взаимодействия
дошкольников с церебральным параличом». 

Практические  задания:  выполнить  творческий  проект,  предусмотренную  перечнем
вышеизложенных тем.
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Приложение № 4 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Научные основы изучения нарушений опорно-двигательного аппарата

Тема 1.1.  Клиническая и психолого-педагогическая характеристика категории «лица с
нарушениями ОДА

Тема 1.2. Структура и степень выраженности двигательного нарушения. Двигательная
реабилитация лиц с ДЦП.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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Тема 1.3. Дети с ЦП раннего возраста (особенности развития, коррекционная работа).

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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Тема 1.4. Эмоционально-личностное развитие и социальное воспитание лиц с ДЦП.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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Тема 1.5. Умственное развитие детей и школьников с ДЦП

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.6. Развитие речи и коррекция речевых нарушений при ДЦП

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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Тема  1.7. Двигательная  и  психологическая  готовность  к  овладению  разными
видами деятельности лиц с НОДА.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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РАЗДЕЛ 2.  Психолого-педагогическая  диагностика и изучение  особенностей развития
лиц с НОДА.

Тема 2.1. Проектирование комплексного изучения лиц с НОДА
Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по

теме.
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Тема 2.2. Проектирование АООП для ребенка с НОДА

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю) «Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях»

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Социально-правовая база деятельности ПМПк

Тема 1.1. Организация и 
содержание деятельности 
психолого-медико-
педагогической комиссии 
(ПМПК)

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии,
регламентирующее деятельность ПМПК, включая порядок
проведения  комиссией  комплексного  психолого-медико-
педагогического  обследования  детей,  утвержденная
Приказом  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об
утверждении  Положения  о  психолого-медико-
педагогической комиссии».  Особые компетенции, особые
подходы к проведению оценки качества работы комиссии.
Поиск и внедрение новых классификаций и критериев для
формирования  заключений  ПМПК.  Развитие
законодательства в деятельности ПМПК

Тема 1.2. Междисциплинарное 
взаимодействие и психолого-
медико-педагогический 
консилиум в инклюзивном 
образовании 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов 
инклюзивного образования – важное условие эффективной
практики сопровождения инклюзивного образовательного 
процесса.  Психолого-медико-педагогическая комиссия 
(консилиум) ПМПК как инструмент междисциплинарного 
взаимодействия для организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса. Работа 
междисциплинарной команды. Психолого-медико-
педагогический консилиум
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине  (модулю) «Деятельность  ПМПк  в  дошкольных  образовательных
организациях»

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля) «Деятельность ПМПк в дошкольных

образовательных организациях»

Раздел 2. Особенности организации деятельности ПМПк ДОУ 
Тема 2.2. Организация психолого-педагогического сопровождения 
Вопросы для самоподготовки:

1. ПМПк комбинированного детского сада.
2. Участие  ПМПк  в  реализации  образовательных  программ.  Сравнение

современных программ для ДОУ
3. Структура ИОМ. СИПР. Участие родителей в составлении ИОМ. Регулировка

споров. Примерный методический сценарий ПМПк.
4. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего
принятия решений об организации психо-лого-педагогического сопровождения;
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разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся;  консультирование  участников  образовательных
отношений  по  вопросам  актуального  психофизического  состояния  и
возможностей  обучающихся;  содержания  и  оказания  им  психолого-
педагогической  помощи,  создания  специальных  условий  получения
образования; контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Раздел 3. Специфика работы ПМПк в рамках психолого-педагогического 
сопровождения детей в ДОУ.

Тема 3.1. Формы работы ПМПк ДОУ.
Вопросы для самоподготовки:

1. Разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся;  консультирование  участников
образовательных отношений

2. Роль  ПМПк  при  изменении  формы  обучения  (надомное,  смешанное,
семейное, экстернат и др.)

1.3.  Учебно-наглядные  пособия  по  разделам  (темам)  дисциплины  (модуля)
«Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях»

Тема 1.1. Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК)

Распоряжение Министерства
просвещения РФ от 9 сентября

2019 г. N Р-93 "Об
утверждении примерного
Положения о психолого-

педагогическом консилиуме
образовательной

организации".

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк)
является одной из форм взаимодействия руководящих

и педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее

- Организации), с целью создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации
обучающихся посредством психолого-педагогического

сопровождения.  

Принципы деятельности
ПМПк

 Индивидуализация, то есть уважение личности ребенка
и ориентация на его положительные качества.
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 Системность,  то  есть  оценка  проблем  в  контексте
других явлений и условий школы.

 Гуманизм,  то  есть  предоставление  возможности
каждому  ребенку  раскрыть  потенциал  и
самореализоваться

 Профессионализм  в  оценке  состояния  ребенка  и
классификации его динамики

Федеральной закон от 29
декабря 2012 года N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации".

Федеральный  закон  устанавливает  правовые,
организационные  и  экономические  основы  образования  в
Российской Федерации, основные принципы государственной
политики Российской Федерации в сфере образования, общие
правила  функционирования  системы  образования  и
осуществления образовательной деятельности.

ФГОС ДОУ Это  совокупность  обязательных  требований  к  образованию
определённого уровня, утверждённых федеральным органом
исполнительной власти. Уровень образования - завершённый
цикл образования, характеризующийся определённой единой
совокупностью требований.

Тема 1.2. Междисциплинарное взаимодействие и психолого-медико-педагогический 
консилиум в инклюзивном образовании
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Функции
специалистов
консилиума

1. Предупреждение психофизиологических нагрузок

2.Предупреждение эмоциональных срывов
3.  Создание климата психологического комфорта для всех участников
педагогического процесса (педагогов и учащихся)
4.  Прием детей с отклонениями в развитии,  их родителей (законных
представителей),  других  лиц,  представляющих  интересы  детей  с
отклонениями в развитии
5. Организационно-методическая работа
6. Просветительская деятельность
7. Сопровождение детей с отклонениями в развитии (контроль
эффективности рекомендаций ПМПк с точки зрения динамики
развития ребенка)
9.  Осуществление связей со специалистами аналогичного профиля на
всех уровнях системы ПМПк
10.  Осуществление связей со специалистами аналогичного профиля в
учреждениях  других  ведомств:  врачи  —  в  учреждениях  системы
здравоохранения,  педагоги  (олигофренопедагог,  логопед,  сурдо-  и
тифлопедагог) и психологи — в учреждениях системы образования
11.  Выполнение  требований  Устава  учреждения,  в  состав  которого
входит  ПМПк,  цели  и  функций  ПМПк  (внутренний  распорядок,
ведение документации, своевременное планирование и отчётность по
результатам профессиональной деятельности)

Выявление и
ранняя (с первых
дней пребывания
ребенка в ДОУ)

диагностика
отклонений в

развитии:

1. Диагностическая работа проводится на первичном приеме 
присутствии родителей ребенка.
2. Перед диагностикой дается ребенку время на ознакомление с 
помещением.
3. Специалист устанавливает контакт с ребенком (для ребенка до 2 
лет установление контакта в течение 40 минут – это норма). 
Доброжелательный контакт и взаимопонимание с ребенком  одно из 
условий получения достоверных результатов.
4. Диагностика с ребенком проводиться в форме дидактической 
игры. Нельзя приглашать ребенка на обследование насильно, 
отвлекать его от интересующего дела и уводить куда-то против его 
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воли. Нужно привлечь внимание ребенка к предлагаемой игре. 
5.Перед началом обследования подготавливаются необходимые 
методики в соответствии с эпикризным возрастом (если ребенок не 
принимает задания, мы берем задания на один эпикризный период 
ниже). Оборудование и материалы желательно расположить вне 
поля зрения ребенка, чтобы он не отвлекался.
6. Некоторые данные о развитии детей можно уточнить у родителей

Задачи 
профилактика 
физических, 
интеллектуальн
ых и 
эмоционально 
личностных
перегрузок и 
срывов, 
контроль за 
организацией 
оздоровительных
мероприятий

1. Воспитывать  положительное  отношение  к  физическим
упражнениям, подвижным играм и закаливающим процедурам, к
соблюдению правил личной гигиены, режима дня.

2. Развивать нравственно – волевые качества личности ребенка
в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
способностями.

3. Формировать  доступные  первоначальные  представления  и
знания  об  организме  человека,  о  влиянии  физических
упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима
дня на укрепление и развитие собственного здоровья.

4. Создать условия для осознания ребенком своих физических
возможностей на основе развития представления о своем теле.

5. Сформировать  базовые  представления  о  здоровом  образе
жизни  и  традиционных  видах  физической  активности,
потребность в сохранении и укреплении своего здоровья.

6. Обеспечить  развитие  таких  качеств,  как  воля,
целеустремленность, выносливость, настойчивость через участие
в физкультурных занятиях, спортивных играх, праздниках.

Консультирован
ие  родителей,
педагогов  и
других
сотрудников
ДОУ  опирается
на  следующие
принципы

Этические принципы:
- принципы соблюдения и охраны интересов ребенка и уважения его
- принципы добровольности и конфиденциальности обращения за
консультацией, неразглашения информации;
- принцип компетентности и ответственности консультанта.
Стратегические  принципы,  определяющие  цели  и  задачи
консультирования  и  оказания  помощи  в  преодолении
психологических проблем и трудностей развития составляют:
-  принцип  нормативности  развития  (сравнения  индивидуальных
вариантов развития с возрастной нормой) ;
- принцип системности психического развития, обуславливающий
необходимость  установления  системы  причин  трудностей  и
отклонений  в  развитии  ребенка  и  разработки  комплексной
программы профилактических и коррекционных мероприятий.
Тактические принципы:
-  принцип  анализа  подтекста,  выявляющего  истинные  причины
обращения за консультацией;
- принцип комплексности психологического обследования ребенка,
позволяющий дать полную картину актуального психологического
статуса ребенка, особенностей развития эмоционально-личностной и
познавательной сфер;
-  принцип  стереоскопичности  диагноза,  задающий необходимость
исследования особенностей понимания и переживания проблемных
ситуаций всеми ее участниками;
-  принцип  реконструкции  истории  развития  ребенка  (Л.С.
Выготский), требующий воссоздания индивидуального жизненного
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пути ребенка;
- принцип активного привлечения родителей и других значимых лиц
в  окружении  ребенка  к  совместной  выработке  системы
профилактических и коррекционно – развивающих мероприятий и
их реализации.

Первичный
консилиум

проводится при зачислении учащегося в класс сразу по завершении
первичных  обследований  у  всех  специалистов.  Как  правило,  это
психолог,  логопед  и/или  дефектолог,  психиатр,  педагог;  в
отдельных  случаях  могут  быть  привлечены  другие  специалисты.
Цель консилиума: определение. особенностей развития учащегося,
возможных условий и форм его обучения.

Плановые консилиумы ПМПк Внеплановые консилиумы ПМПк

Плановый консилиум решает следующие
задачи:
•  уточнение  стратегии  и  определение
тактики  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  детей  с
ОВЗ;
•  выработка  согласованных  решений  по
разработке  адаптированной
образовательной  программы  для  каждой
категории детей с ОВЗ или определение
индивидуального  образовательного
маршрута развивающей, коррекционной и
абилитационной работы;
• оценка состояния ребенка и коррекция
ранее намеченной программы.
Как  правило,  плановые  консилиумы
проводятся 3–4 раза в год.
Внеплановые консилиумы собираются по
запросам специалистов (педагога группы,
педагога-психолога  или  одного  из
работающих с ребенком специалистов).

Задачами  внепланового  консилиума
являются:
•  решение  вопроса  о  принятии  каких-либо
необходимых  экстренных  мер  по
выявившимся обстоятельствам (в том числе
–  каким  специалистом  должен  быть
проконсультирован  ребенок  в  первую
очередь);
•  коррекция направления ранее проводимой
коррекционно-развивающей
работы  в  изменившейся  ситуации  или  в
случае ее неэффективности;
•  решение  вопроса  об  изменении
образовательного маршрута либо в рамках
деятельности  данного  образовательного
учреждения, либо иного типа
учебного заведения (повторное прохождение
ПМПК).
•  решение  вопроса  о  повторном
прохождении  ПМПК в  связи  с  изменением
образовательного маршрута.

Задачи – создание уютного, комфортного пространства для всех
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инклюзивного
сада:

– создание среды, способствующей гармоничному развитию личности

– формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала
и социального окружения
–  создание  в  ДОУ  педагогической  системы,  центрированной  на
потребностях  ребёнка  и  его  семьи.  Не  ребёнок  «вписывается»  в
существующую  систему  образования,  а  сама  система  образования
гибко учитывает приоритеты и возможности разных детей,  организуя
их в единое сообщество
–  формирование  междисциплинарной  команды  специалистов,
организующих образовательный процесс

Задачи
психолого-
медико-
педагогического
сопровождения:

Создание  комплексной  модели  взаимодействия  и  социального
партнерства между организациями, учреждениями,  обеспечивающими
психолого-  педагогическую и социальную поддержку детей  с ОВЗ и
инвалидностью.
Комплексное  обследование  индивидуальных  особенностей  детей  с
ОВЗ,  выявление  их  образовательных  и  социальных  потребностей,
разработка  рекомендаций  по  оптимальному  образовательному
маршруту и созданию специальных условий обучения.
Создание Службы ранней помощи.
Оказание  комплексной  психолого-педагогической  и  медико  -
социальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью.

Информационно-методическая помощь образовательным организациям
в выборе оптимальных методов обучения и воспитания, в разработке
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом
их индивидуальных особенностей и образовательных потребностей.
Повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей,
помощь  семьям  по  адаптации  и  интеграции  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью в социуме.

Комплексное
сопровождение
семьи  ребёнка  с
особыми
образовательны
ми
потребностями
решает
множество
важных задач:

установление  партнёрских  отношений  с  семьёй,  создание
атмосферы общности интересов,  эмоциональной взаимоподдержки
и практической взаимопомощи друг другу;
повышение  компетентности  родителей  в  области  коррекционной

педагогики, пробуждение интереса и желания заниматься со своим
особым ребёнком;
формирование  навыка  наблюдения  за  ребёнком  и  умения  делать

выводы, видеть проблемы и маленькие «победы» своего малыша; 

помощь  в  усвоении  родителями  уверенного,  доброжелательного,
спокойного  стиля  общения  с  целью обеспечения  ребёнку  чувства
комфортности, поддержки в домашних условиях;
воспитание  потребности  у  родителей  обращаться  за

квалифицированной  помощью  к  специалистам  в  вопросах
коррекции  и  воспитания,  социальной  защиты,  медицинской  и
юридической поддержки семьи ребёнка.

Сущность
индивидуальног

1) ИОМ специально разрабатывается для конкретного ребенка как его
индивидуальная образовательная программа;

15



о
образовательног
о  маршрута
заключается в
следующем:

2) в стадии разработки ИОМ ребенок и его родители выступают: 
•  как  субъекты  выбора  дифференцированного  образования,
предлагаемого  образовательным  учреждением,  педагогом  или
целостной образовательной средой;
 •  как  «неформальные  заказчики»,  «предъявляя»  образовательному
учреждению  образовательные  потребности  и  иные  индивидуальные
особенности ребенка;
3) на стадии реализации ребенок выступает как субъект осуществления
дополнительного образования»

Этапы
проектирования
Индивидуальног
о маршрута

1) целевой (постановка целей получения дополнительного образования,
формулирующихся  на  основе  государственного  образовательного
стандарта,  мотивов  и  потребностей  ребенка  при  получении
дополнительного образования);
2)  содержательный  (обоснование  структуры  и  отбор  содержания
работы  педагога,  их  систематизация  и  группировка,  установление
взаимосвязи  с  другими  занятиями,  то  есть  разработка  содержания
ИОМ);
3) технологический (определение используемых педагогических,
инновационных, здоровьесберегающих технологий, методов, методик,
систем обучения и воспитания); 
4)  диагностический  (определение  системы  диагностического
сопровождения);
5)  организационно-  коррекционно-педагогический  (условия  и  пути
достижения коррекционных, педагогических целей).

6)  результативный  (обсуждение  результатов  и  корректировка,
формулировка ожидаемого результата)

При
проектировании
ИОМ  важно
опираться  на
известные
принципы:

Принцип  систематической  ступенчатой  диагностики.  Определение
необходимых мероприятий коррекционно-развивающего и обучающего
характера  по  отношению  к  ребенку  возможно  только  на  основе
комплексной диагностики. Поэтому данная диагностика должна носить
систематический  характер  в  ходе  обучения,  воспитания  и  выявлять
особенности продвижения ребенка на различных этапах его развития.
Принцип учета особенностей высшей нервной деятельности. 
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Принцип комплексности.

Принцип индивидуального подбора педагогических технологий.
Принцип контроля и корректировки.  В процессе проведения обучения
и воспитания дошкольников необходимо контролировать влияние тех
или  иных  воздействий  на  ребенка,  корректируя  или  изменяя
педагогические  методы  и  формы  работы  с  ним  в  случае  их
неэффективности.
Принцип учета профессионального сотрудничества и сотворчества.

Принцип прогнозирования динамики развития ребенка. 

Принцип  учета  субъект  –  субъектного  взаимодействия  в
индивидуальном процессе обучения и воспитания.

Алгоритм Шаг .1
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приема
воспитанник
а  в
Учреждение

При  поступлении  ребенка  Учреждение  (далее  –  ДОУ)  его  родители
(законные
представители) предоставляют пакет документов, в который входят:
• заявление о приеме (зачислении) ребенка;
• копия свидетельства о рождении ребенка
•  медицинская  карта  ребенка  (форма  026/у  –  2000  "Медицинская  карта
ребенка
для образовательных учреждений", утв. приказом Минздрава России от
03.07.2000  №  241);  Ее  оформляет  участковый  педиатр  после  полного
осмотра
ребенка узкоквалифицированными специалистами. Медицинская карта №
026/у-2000 предназначена для полного и объективного наблюдения за
состоянием воспитанника, в ней отображаются все лечебные и
профилактические мероприятия, проводимые в период посещения ребенком
детского сада;
• карта профилактических прививок или выписка из карты о проведенной
вакцинации;
• справка от педиатра о том, что ребенок здоров, копия медицинского
страхового полюса
Если родители планируют отдать ребенка в группу компенсирующей,
комбинированной направленности, то к данному списку документов
необходимо добавить:
- заключение ПМПК об осмотре ребенка (выписка из протокола заседания
ПМПК) и рекомендации специалистов.

Шаг 2
Родители  (законные  представители)  заполняют  анкету  и  согласие  на
обработку персональных данных.
Шаг 3
Родители (законные представители) заполняют форму доверенности, где
указывают  родственников,  и  других  доверенных  лиц,  старше  16  лет,
которые в особых ситуациях могут забрать ребенка из Учреждения.
Шаг 4
Родители (законные представители) пишут заявление о получении
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход  за  ребенком)  в  Учреждении,  либо  об  отказе  от  получения
компенсации.  Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных  представителей),  внесших  родительскую  плату.  На  основании
статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации"  родителям  (законным  представителям)
выплачивается  компенсация  в  размере,  устанавливаемом  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации.  При  этом
компенсация не может быть менее:
• 20 % среднего размера родительской платы – на первого ребенка;
• 50 % – на второго ребенка;
• 70 % – на третьего ребенка и последующих детей.
Шаг 5
Родители (законные представители) пишут заявление о предоставлении
льготы по оплате за содержание ребенка в Учреждении и предоставляют
документы-основания для применения льгот. Размер и порядок
предоставления льгот установлен в Положении о порядке определения и
взимания  платы  с  родителей  (законных  представителей)  за  содержание
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детей в дошкольном образовательном учреждении.
Шаг 6
Руководитель,  либо  уполномоченное  им  лицо,  знакомит  родителей
(законных  представителей)  с  уставом,  лицензией  на  право  ведения
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию
Шаг 7
После того как пакет документов собран и сдан администрации Учреждения
родители (законные представители) составляется договор между
Учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  ребенка.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу:
• один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка;
• другой экземпляр выдается Родителю.
Шаг 8
Руководитель  Учреждения  издает  приказ  о  зачислении  воспитанника  в
Учреждение, предоставлении льготы (при наличии заявления родителей).
Шаг 9
Лицо  ответственное  за  ведение  личных  дел  воспитанников  заносит
персональные данные ребенка в Книгу учета движения детей и электронную
систему учета. На каждого воспитанника заводится личное дело.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Деятельность  ПМПк в  дошкольных
образовательных  организациях»предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
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переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует

20



условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 
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Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.
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Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
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«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  учебной  дисциплины  (модуля)  «Деятельность  ПМПк  в  дошкольных

образовательных  организациях»  завершается  зачетом.  Подготовка  к  промежуточной
аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,  получаемых,  в
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету,
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студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,  систематизирует  и
упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе
обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости  обучающихся по  дисциплине  (модулю) «Деятельность  ПМПк  в
дошкольных образовательных организациях»

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Деятельность ПМПк
в дошкольных образовательных организациях» реализуется в формате балльно-рейтинговой
системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  «Деятельность  ПМПк  в  дошкольных  образовательных  организациях»  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Деятельность ПМПк в дошкольных
образовательных  организациях»  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.  Текущий
рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых  баллов,  полученных  им  в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  «Деятельность  ПМПк  в  дошкольных  образовательных  организациях»  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  «Деятельность  ПМПк  в
дошкольных  образовательных  организациях»  проводится  в  соответствии  с  Положением  о
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном
социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. «Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях». 
2. Раздел 1. Социально-правовая база деятельности ПМПк
Тема  1.1.  Организация  и  содержание  деятельности  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК)
3.  Цели  занятия.   Сформировать  представления  об  специфике  организации  и

содержание деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Положение  о  психолого-медико-педагогической  комиссии,
регламентирующее  деятельность  ПМПК,  включая  порядок
проведения  комиссией  комплексного  психолого-медико-
педагогического  обследования  детей,  утвержденная
Приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Методы: словесные и 
наглядные 
Средства: презентация

2 Особые компетенции, особые подходы к проведению оценки
качества работы комиссии. Поиск и внедрение новых 
классификаций и критериев для формирования заключений 
ПМПК. Развитие законодательства в деятельности ПМПК

Методы: словесные и 
наглядные 
Средства: презентация

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Организация деятельности и структура пмПк.
При создании Федерального Закона (ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»

29  декабря  2012  г.  №  273,  в  части  защиты  прав  на  получение  образования  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с  инвалидностью,  учитывались
международные  документы  (подписанные  СССР  или  Российской  Федерацией):  Всеобщая
декларация прав человека от 10 декабря 1948г.; Декларация о правах умственно отсталых лиц
от 20 декабря 1971г.; Декларация о правах инвалидов от 09.12.1975г.; Всемирная программа
действий  в  отношении  инвалидов  от  3  декабря  1982г.;  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов, 1993г.;«Саламанкская декларация» и «Рамки действий
по образованию лиц с особыми потребностями», июнь 1994 г., в которых правительства всех
стран призывают в т.ч.: 
уделять  первоочередное  внимание  необходимости  придать  «включающий»

(инклюзивный) характер системе образования;
включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент правовой

или политической системы;
разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного обеспечения

детей и взрослых;
способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов;
финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства;
финансировать  развитие  профессиональных  аспектов  «включающего»  (инклюзивного)

образования;
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обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей.
Самым  значимым  международным  документом  в  области  защиты  прав  лиц  с

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006г.
В статье 24 Конвенции говорится, что государства-участники признают право инвалидов на
образование.  В  целях  реализации  этого  права  без  дискриминации  и  на  основе  равенства
возможностей  государства-участники  обеспечивают  инклюзивное  образование  на  всех
уровнях и обучение в течение всей жизни.

В соответствии с Конвенцией образование должно быть направлено на:
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
 обеспечение  инвалидам  возможности  эффективно  участвовать  в  жизни  свободного

общества;
 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при

котором обеспечивается
 разумное удовлетворение потребностей лица;
 предоставление  эффективных  мер  индивидуальной  поддержки  в  общей  системе

образования, облегчающих процесс обучения;
 создание условий для освоения социальных навыков;
 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.

Федеральные акты Российской Федерации:
Конституция РФ (Статья 43) провозглашает право каждого на образование. Принцип

равноправия  включает  также  запрещение  дискриминации  по  состоянию  здоровья.
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального
профессионального образования; ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24
июля 1998г. № 124: «Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права
и свободы человека  и  гражданина  в  соответствии с  Конституцией  Российской Федерации,
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,  международными
договорами Российской Федерации,  Семейным кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации» (статья 10); ФЗ РФ от 3 мая 2012 г.
№ 46  «О ратификации  Конвенции  о  правах  инвалидов»,  которым Россия  ратифицировала
Конвенцию  о  правах  инвалидов  и  приняла  на  себя  обязательства  по  включению  всех
вышеназванных  положений  в  правовые  нормы,  регулирующие  правоотношения  в  сфере
образования;  Указ  «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017
годы» № 761 от  01.06.2012г.  Стратегия  действий  в  интересах  детей  признает  социальную
исключённость  уязвимых категорий детей  (дети-сироты и дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  дети-инвалиды и дети,  находящиеся в социально опасном положении) и ставит
задачи:

-  законодательного  закрепления  правовых  механизмов  реализации  права  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую
образовательную среду на  уровне дошкольного,  общего и  профессионального  образования
(права на инклюзивное образование);

- обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-
педагогической помощи в образовательных учреждениях;

-  нормативно-правового  регулирования  порядка  финансирования  расходов,
необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения
их права на инклюзивное образование;

- пересмотр критериев установления инвалидности для детей;
-  реформирования  системы  медико-социальной  экспертизы,  имея  в  виду

комплектование  ее  квалифицированными  кадрами,  необходимыми  для  разработки
полноценной  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка,  создание  механизма
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межведомственного  взаимодействия  бюро  медико-социальной  экспертизы  и  психолого-
медико- педагогических комиссий.

- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов.
Распоряжение  Министерства  просвещения  РФ  от  9  сентября  2019  г.  N  Р-93  "Об

утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации".

1.1.  Психолого-педагогический  консилиум  (далее  -  ППк)  является  одной  из  форм
взаимодействия  руководящих  и  педагогических  работников  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность (далее - Организации), с целью создания оптимальных условий
обучения,  развития,  социализации  и  адаптации  обучающихся  посредством  психолого-
педагогического сопровождения.

1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1.  выявление  трудностей  в  освоении образовательных программ,  особенностей  в

развитии,  социальной  адаптации  и  поведении  обучающихся  для  последующего  принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

1.2.2.  разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;

1.2.3.  консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам
актуального  психофизического  состояния  и  возможностей  обучающихся;  содержания  и
оказания им психолого-педагогической помощи,  создания  специальных условий получения
образования;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Федеральной закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации". ФГОС ДО.
Настоящий  Федеральный  закон  устанавливает  правовые,  организационные  и

экономические  основы  образования  в  Российской  Федерации,  основные  принципы
государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  общие  правила
функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(ФГОС  ДО).  Это  совокупность  обязательных  требований  к  образованию  определённого
уровня, утверждённых федеральным органом исполнительной власти. Уровень образования -
завершённый  цикл  образования,  характеризующийся  определённой  единой  совокупностью
требований.

  Основные документы, регламентирующие деятельность ДОУ: Устав ДОУ, Договор
между ДОУ и родителями, Договор между учредителем и ДОУ, Лицензия ДОУ, Программа
развития  ДОУ,  Годовой  план  ДОУ,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  Планы
воспитательно-образовательной работы воспитателей на год, Планы работы на месяц, Книга
движения  детей,  Книга  приказов  и  распоряжений  ДОУ,  Протоколы  заседания
Педагогического совета.

В  соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  для  каждой  из  категорий  детей  с  нарушениями  в  развитии  организационный
раздел  основной  образовательной  программы  всех  образовательных  учреждений  должен
содержать описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов, которые должны
обеспечивать:
 выявление  и  удовлетворение  особых образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  рекомендуемой
образовательной  программы  и  их  дальнейшую  интеграцию  в  образовательной
организации;

 реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения в  условиях образовательного процесса  всех детей  с
особыми  образовательными  потребностями  с  учётом  состояния  здоровья  и
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особенностей  психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

 создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной
деятельности;  использование  специальных  образовательных  программ,
разрабатываемых  образовательной  организацией  совместно  с  другими  участниками
образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий;

 соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  определяемого  с  привлечением
медицинских работников;

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
 предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  необходимую

техническую помощь.
Основой  эффективного  психолого-педагогического  сопровождения  является
выполнение ряда системообразующих условий. 
К ним относятся:

 адекватное определение вида, варианта, режима образовательной программы, а также
 специальных образовательных условий ее реализации на психолого-медико-
 педагогической комиссии;
 наличие  в  образовательной  организации  психолого-медико-педагогического

консилиума, высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих реализацию
психолого-педагогического сопровождения;

 материально-технического обеспечения, в том числе программно-методического
 обеспечения;
 наличие в шаговой доступности реально функционирующей сети образовательных и

иных  организаций,  обеспечивающих  дополнительное  комплексное  сопровождение
ребенка с ОВЗ вне образовательной организации, в которой он обучается

Психолого-педагогические  условия  реализации  рекомендуемой  ПМПК
образовательной программы должны обеспечивать:

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению к предыдущему уровню образования;

 учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических и административных работников, родительской общественности;

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса;

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Вместе  с  тем  принципиально  важно  разграничивать  сферы  компетенции  ПМПК  и

консилиумов образовательных организаций (ПМПк).
Комиссия несет ответственность за определение статуса ребенка (то есть присвоению

ему статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья). Фактически, определение
потребности/ее отсутствия в создании для ребенка специальных образовательных условий, что
и должно быть отмечено в заключении присваивает ребенку статус «ребенок с ОВЗ».

ПМПК  должно  определить  и  специальные  образовательные  условия,  в  том  числе,
определение соответствующей возможностям ребенка образовательной программы, режима и
возможной  формы  обучения  и  общих  направлений  коррекционно-развивающей  работы
специалистов.  Статус  «ребенок  с  ОВЗ»  рассматривается  как  определяющий,  в  первую
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очередь,  для  дополнительного  финансирования  в  соответствии  с  повышающим
коэффициентом,  принятом  в  данном регионе.  В  свою очередь,  консилиум  и руководитель
образовательной организации несут ответственность за создание и реализацию необходимых
условий, которые «прописаны» в заключении ПМПК. Если ПМПК решает «стратегические»
задачи  в  отношении  образования  и  социальной  адаптации  ребенка  с  ОВЗ,  то  консилиум
решает тактические задачи, определяет саму реализацию рекомендаций ПМПК.

Очевидно, что ПМПК взаимодействует не только с образовательными организациями.
Для  эффективной  реализации  рекомендаций  по  созданию  специальных  образовательных
условий  для  ребенка  с  ОВЗ  необходим  и  ряд  внешних  (по  отношению  к  образованию)
организаций иного ведомственного подчинения.  Помимо взаимодействия с бюро МСЭ, что
входит в одно из непосредственных направлений деятельности ПМПК, необходимо тесное
сотрудничество с учреждениями здравоохранения, по крайней мере, находящимися в составе
того же территориального образования, в первую очередь с имеющимися реабилитационными
центрами  и  отделениями  восстановительного  лечения,  физкультурными  диспансерами.  А
также с структурными подразделениями системы социальной защиты (центрами социального
обеспечения (ЦСО), реабилитационными центрами для различных категорий детей-инвалидов
и  т.п.).  Без  подобных  взаимосвязей  эффективное  комплексное  психолого-медико-
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ практически невозможно.

Необходимо  сказать  и  о  «внешних»  условиях,  необходимых  для  организации
деятельности  всей  системы  ПМПК,  также  определяющих  эффективность  деятельности
психолого-медико-педагогической комиссии.

К ним относятся:
Наличие  образовательных  учреждений  разных  уровней  образования,  реализующих

различные  образовательные  программы  (основную  общеобразовательную,  адаптированные
основные  общеобразовательные  для  различных  категорий  детей  с  ОВЗ  (образовательная
вертикаль:

Система  ранней  помощи,  дошкольные  организации,  школы,  реализующие  различные
виды образовательных программ, система профессиональной подготовки),  обеспечивающие
системность развития образования детей с ОВЗ;

Преемственность и взаимодействие между отдельными звеньями этой вертикали;
Наличие  в  регионе  структур,  оказывающих  эффективную  методическую  и

организационную поддержку и сопровождение образовательных организаций, их структурных
подразделений (соответствующие службы Управлений образованием, методические службы и
центры,  ресурсные  ППМС-Центры),  Создание  и  функционирование  муниципального
(регионального, городского) Совета по инклюзивному образованию;

Наличие социальных партнеров.
Дополнительными  условиями  успешной  деятельности  ПМПК,  в  том  числе  задач,

связанных с  инклюзивной  практикой -  является  наличие  как  формальной базы данных по
учреждениям  образования  (муниципалитета,  город,  региона),  реализующим  различные
адаптированные  образовательные  программы,  включая  и  учреждения  дополнительного
образования,  так  и  неформальных  связей  со  специалистами  и  администрацией  этих
образовательных учреждений. 

Помимо  этого,  необходимо  иметь  представление  об  организациях  здравоохранения,
реализующих задачи диагностики, реабилитации и лечения детей с различными вариантами
отклоняющегося  развития.  Безусловно,  что  у  специалистов  ПМПК  должна  быть  полная
информация и об учреждениях системы социальной защиты населения,  реализующих свои
программы и услуги для детей-инвалидов.

Также  важными  могут  стать  данные  о  негосударственных,  некоммерческих
организациях и фондах, центрах, реализующих различные программы работы с детьми с ОВЗ
и их родителями.

1. «Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях». 
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2.  Раздел  1.  Социально-правовая  база  деятельности  ПМПк  Тема  1.2.
Междисциплинарное взаимодействие и психолого-медико-педагогический консилиум в
инклюзивном образовании

3. Цели занятия. 
Сформировать  представления  об особенностях  взаимодействия  и  психолого-медико-

педагогического консилиума в инклюзивном образовании. 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Междисциплинарное взаимодействие 
специалистов инклюзивного образования – 
важное условие эффективной практики 
сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса.  Психолого-
медико-педагогическая комиссия 
(консилиум) ПМПК как инструмент 
междисциплинарного взаимодействия для 
организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса. 
Работа междисциплинарной команды. 
Психолого-медико-педагогический 
консилиум

Методы: словесные и наглядные 
Средства: презентация

Психолого-медико-педагогический  консилиум  и  его  структурная  организация  могут
быть  представлены  в  виде  составляющих  единый  комплекс  и  вместе  с  тем  достаточно
самостоятельных  разделов:  клинического,  психологического,  логопедического  и
педагогического.  В  каждом  из  них  выдвигаются  определенные  задачи,  решение  которых
позволяет  обобщить  разнообразные  данные,  в  интегрированном  виде  поставить  диагноз  и
определить важнейшие индивидуально-психологические особенности ребенка.

В  штатный  состав  ПМПК  входят  следующие  специалисты:  врачи  (невропатолог,
психиатр,  отоларинголог,  офтальмолог),  педагоги,  дефектологи  (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог, ортопед), логопед, психолог, социальный педагог, медицинский
статистик.

В функции всех специалистов консилиума входят:
предупреждение психофизиологических нагрузок;
эмоциональных срывов;
создание  климата  психологического  комфорта  для  всех  участников

педагогического процесса (педагогов и учащихся);
прием  детей  с  отклонениями  в  развитии,  их  родителей  (законных

представителей),  других  лиц,  представляющих  интересы  детей  с  отклонениями  в
развитии;

организационно-методическая работа;
просветительская деятельность;
сопровождение  детей  с  отклонениями  в  развитии  (контроль  эффективности

рекомендаций ПМПк с точки зрения динамики развития ребенка);
регулярное повышение квалификации. «Профессиональный рост»;
осуществление связей со специалистами аналогичного профиля на всех уровнях

системы ПМПк;
осуществление связей со специалистами аналогичного профиля в учреждениях

других  ведомств:  врачи  —  в  учреждениях  системы  здравоохранения,  педагоги
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(олигофренопедагог, логопед, сурдо- и тифлопедагог) и психологи — в учреждениях
системы образования;

выполнение требований Устава учреждения, в состав которого входит ПМПк,
цели и функций ПМПк (внутренний распорядок, ведение документации, своевременное
планирование и отчётность по результатам профессиональной деятельности).

В ПМПк ведётся следующая документация: - годовой план и график плановых заседаний
ПМПк; - журнал записи детей на ПМПк; - журнал регистрации заключений, рекомендаций
специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк; - карты (папки) развития
ребёнка;  -  список  специалистов  консилиума,  расписание  их работы;  -  журнал регистрации
архива ПМПк - архив ПМПк.

Резервные возможности мозга – это тот потенциал, который сохранился при поражении
функций  и  анализаторов  нервной  системы.  Важно  учитывать,  во-первых,  тот  факт,  что  у
ребенка  резервный  потенциал  мозга  особенно  высок,  что  повышает  шансы  успешности
абилитации.  Во-вторых,  при  лечении  чрезвычайно  важны  компенсаторные  возможности
мозга, которые позволяют использовать сохранные анализаторы при поражении какого-либо
одного.  

Задачами ПМПк являются:
 -  выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  ДОУ)  диагностика

отклонений  в  развитии  и/или  состояний  декомпенсации;  -  профилактика  физических,
интеллектуальных  и  эмоционально-личностных  перегрузок  и  срывов;  -  определение
характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной  (коррекционной)  помощи  в
рамках,  имеющихся  в  учреждении   возможностей;  -  разработка  индивидуальных
рекомендаций  педагогам  для  обеспечения  обоснованного  дифференцированного  подхода  в
процессе  обучения  воспитания  обучающихся;  -  подготовка  и  ведение  документации,
отражающей  актуальное  развитие  ребенка,  динамику  его  состояния.  -  организация
взаимодействия  между  педагогическим  коллективом  ДОУ  ,  и  родителями  (законными
представителями); - участие в просветительской деятельности, направленной па повышение
психолого-педагогической,  медико-социальной  и  правовой культуры педагогов,  родителей,
обучающихся;  -  консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических,
медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка;

Первичный  консилиум  проводится  при  зачислении  учащегося  в  класс  сразу  по
завершении  первичных  обследований  у  всех  специалистов.  Как  правило,  это  психолог,
логопед и/или дефектолог, психиатр, педагог; в отдельных случаях могут быть привлечены
другие  специалисты.  Цель  консилиума:  определение.  особенностей  развития  учащегося,
возможных условий и форм его обучения.

Заседания   ПМПк   подразделяются    на   плановые   и   внеплановые   и   проводятся
под руководством  председателя ПМПк.

Плановый консилиум решает следующие задачи: 
•  уточнение  стратегии  и  определение  тактики  психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ; 
•  выработка  согласованных  решений  по  разработке  адаптированной  образовательной

программы  для  каждой  категории  детей  с  ОВЗ  или  определение  индивидуального
образовательного маршрута развивающей, коррекционной и абилитационной работы; 

• оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. 
Как правило, плановые консилиумы проводятся 3–4 раза в год. 
Внеплановые  консилиумы  собираются  по  запросам  специалистов  (педагога  группы,

педагога-психолога или одного из работающих с ребенком специалистов).
Поводами для внепланового консилиума являются выяснение или возникновение новых

обстоятельств,  влияющих  на  обучение,  развитие  ребенка,  отрицательная  динамика  его
обучения или развития и т. п. 

Задачами внепланового консилиума являются: 
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•  решение  вопроса  о  принятии  каких-либо  необходимых  экстренных  мер  по
выявившимся  обстоятельствам  (в  том  числе  –  каким  специалистом  должен  быть
проконсультирован ребенок в первую очередь); 

•  коррекция  направления  ранее  проводимой  коррекционно-развивающей  работы  в
изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности; 

•  решение  вопроса  об  изменении  образовательного  маршрута  либо  в  рамках
деятельности  данного  образовательного  учреждения,  либо  иного  типа  учебного  заведения
(повторное прохождение ПМПК). 

•  решение  вопроса  о  повторном   прохождении   ПМПК  в  связи  с  изменением
образовательного маршрута.

1. Диагностико-консультативный.
Сбор  первичных  сведений  об  обучающихся.  Встреча  специалистов  с  учителем  и

родителями ребенка. Изучение медицинского анамнеза.  Наблюдение на уроке и переменах.
Многоуровневая  диагностика  обучающихся  специалистами  с  целью  определения  уровня
развития каждого ребенка: дефектологом (учебная и познавательная деятельность); логопедом
(речевая  деятельность);  психологом  (познавательная  деятельность  и  эмоционально-
личностное  развитие).  По  результатам  диагностики  каждый  специалист  заполняет
представление  на  обучающегося.  Повторная  консультативная  встреча  с  родителями  и
учителем.  Включение  родителей  и  учителя  в  реализацию  индивидуальных коррекционных
программ. 

2. Организационно-методический.
Проведение  консилиума.  Составление  индивидуальных  комплексных  программ

развития.  Предварительное  комплектование  групп.  Составление  комплексных  программ
развития  обучающихся.  Разработка  моделей  взаимодействия  специалистов  в  каждом
отдельном случае. 

3. Коррекционно-развивающий.
Коррекционная  работа  с  эмоционально-волевой  познавательной  сферами  ребенка.

Работа  по  формированию  базовых  учебных  умений  и  навыков.  Коррекция  речевых
нарушений. Формами проведения коррекционной работы на этом этапе являются: 

индивидуально-коррекционная работа;
групповые интегративные занятия;
занятия-"путешествия";;
поддерживающие  занятия,  направленные  на  адаптацию  ребенка  к  новым  условиям

развития в переходные этапы (первый, пятый, девятый классы, перевод в другой класс);
социальные  игры  -  специальные  игры  на  развитие  социального  интеллекта  и

эмоциональной компетенции;
занятия-тренинги (тренинги общения, развитие навыков коммуникации, релаксационные

занятия и т. д.);
постоянно действующая «Стена самовыражения» для детей, где они могут нарисовать и

написать всея, что хотят;
индивидуальные и групповые коррекционные занятия с логопедом, дефектологом.
  4. Контрольный. 
Проведение  текущей  диагностики  и  промежуточного  консилиума,  на  котором

обсуждается  динамика  развития  наиболее  "сложных"  детей,  корригируются  программы,
принимается  решение  об  изменении  формы  работы  (например,  не  групповая,  а
индивидуальная), решается вопрос об адекватных формах обучения в школе. Далее следует
продолжение  занятий  по  коррекционным  программам  с  учетом  внесенных  изменений,
проводится консультативная работа с родителями и педагогами. 

5. Итоговый.
Завершающий  консилиум.  Анализ  деятельности  ПМПк  за  прошедший  учебный  год.

Проект плана работы ПМПк на новый учебный год. Формы взаимодействия: теоретические и
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практические  семинары,  индивидуальные  консультации,  составление  рекомендаций,
оформление информационных стендов, лектории.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  –  организационная  форма,  в  рамках
которой происходит разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения
учащегося, определенных ученических групп и параллелей в процессе обучения и воспитания.

Схема психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении.
ПМПк создаются приказом руководителя образовательного учреждения при наличии

необходимых специалистов. В состав ПМПк входят: учителя и воспитатели школьного (или
дошкольного)  образовательного  учреждения,  имеющие  большой  опыт  работы  с  детьми;
учителя  (воспитатели)  специальных  (коррекционных)  классов  (групп);  психолог;  педагог-
дефектолог;  логопед;  врач-педиатр  (невропатолог,  психиатр);  медицинская  сестра.
Председателем ПМПк является заместитель руководителя образовательного учреждения по
учебно-воспитательной  работе.  Общее  руководство  ПМПк  возлагается  на  руководителе
образовательного учреждения.

ПМПк  строит  свою  деятельность  в  соответствии  с  Уставом  образовательного
учреждения,  договором  с  родителями,  договором  с  психолого-медико-педагогической
консультацией-комиссией (ПМПК), куда в случае необходимости можно направлять ребенка
для  уточнения  диагноза  и  решения  вопроса  о  типе  образовательного  чреждения,  форме  и
программе его дальнейшего обучения и воспитания.

Таким образом, ПМПк — это первая помощь ребенку в условиях учреждения, где он
находится. Консилиум позволяет:

психологу  передать  имеющиеся  у  него  знания  о  ребенке  или  классе  тем субъектам
учебно-воспитательного  процесса,  которые  обладают  преимущественными  возможностями
влияния на них;

учителям стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и
поведения детей, помогает выработать общий подход в обсуждении тех или иных проблем,
дает опыт коллективной деятельности;

объединить усилия педагогов, психологов и других субъектов учебно-воспитательного
процесса,  заинтересованных  в  успешном  обучении  и  полноценном  развитии  детей  и
подростков;

наметить программу индивидуального развития ученика;
распределить  обязанности  и  ответственность  субъектов  учебно-воспитательного

процесса;
координировать  действия  субъектов  учебно-воспитательного  процесса  в  выработке

совместной стратегии и помощи проблемному ученику.
2. Цели, задачи, основные направления деятельности консилиума, принципы изучения.
Исходя  из  главной  идеи  психолого-медико-педагогического  сопровождения  —

создания  целостной  системы,  обеспечивающей  оптимальные  педагогические  условия  для
детей  с  трудностями  в  обучении,  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуально-
типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья,
можно сформулировать основные задачи деятельности ПМП консилиума или консультации:

определение путей и средств коррекционно-развивающей работы;
возможностей обучения ребенка на основе выявления у него несформированностей или

нарушений  в  когнитивной,  моторной,  соматической,  эмоционально-личностной  сфер  и
поведения.

Основная  цель  ПМПк — обеспечение  в  образовательном  учреждении  диагностико-
психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с  отклонениями  в  развитии,
создание условий для их обучения и воспитания.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
—  своевременное  выявление  и  всестороннее  комплексное  обследование  детей,

имеющих те или иные отклонения в психофизическом развитии;
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— установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное поведение,
конфликтные  ситуации  во  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми,  снижение
успеваемости и т.д.);

-   определение  потенциальных  возможностей  ребенка  для  оказания  ему
целенаправленной  специальной  (коррекционной)  помощи  в  условиях  данного
образовательного  учреждения  либо  направление  его  в  психолого-медико-педагогическую
консультацию на комиссию для решения вопроса о месте дальнейшего обучения и воспитания
(определение  типа  учреждения,  формы  обучения,  оптимальной  для  ребенка,  учебно-
воспитательной программы);

—  разработка  комплексных  целевых  программ  индивидуального  развития  детей
«группы риска»;

— прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале
и  в  конце  учебного  года  для  уточнения  образовательного  маршрута,  внесение
соответствующих корректив);

—  профилактика  физических,  интеллектуальных,  эмоциональных  перегрузок  и
«срывов» поведения;

— внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми;
—  своевременное  направление  детей  в  научно-исследовательские,  лечебно-

профилактические,  оздоровительные,  реабилитационные  и  другие  учреждения  при
возникновении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи;

—  консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и
медицинских  работников,  непосредственно  представляющих  интересы  ребенка  в  семье  и
образовательном учреждении;

— формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии;
— содействие процессам интеграции и социализации детей с отклонениями в развитии.
Указанные  задачи  относятся  к  числу  основных,  другие  имеют  более  конкретную

направленность  и  реализуются  в  различных  видах  деятельности  сотрудников  учреждения.
Организация работы консилиума зависит от того, какое значение ей придает администрация
общеобразовательного учреждения: системный подход здесь важен как контроль за уровнем
достижений  учащихся  по  компонентам  содержания  обучения  и  по  ступеням  общего
образования.

Таким образом, основными направлениями деятельности консилиума являются:
выработка  коллективных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с учащимися;
формирование  у  работников  образовательных  учреждений  адекватной  оценки

педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков;
комплексное воздействие на личность ребенка;
консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и

обучения;
социальная  защита  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни,  при

психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и
т.д.;

охрана и укрепление соматического и нервно психического здоровья учащихся, в связи,
с чем ведутся их профилактическое пролечивание и физическое закаливание в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.

Вся  процедура  психолого-медико-педагогического  консультирования  должна
подчиняться определенным принципам. Самый важный из них — комплексность изучения.
Основное  требование  этого  принципа  предписывает  тесное  взаимодействие  разных
специалистов  в  ходе  изучения  ребенка:  педагогов,  логопедов,  психологов  и  врачей.
Использование  каждым  специалистом  научных  методов  исследования  позволяет  получить
сугубо  специфические  результаты,  которые  являются  частью  целостного  изучения
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особенностей  развития  и  состояния  ребенка.  Отсюда  вытекает  принцип  стереогнозиса  —
оценки состояния ребенка с различных точек зрения (разными специалистами).

Важен принцип целостности изучения. Отдельные стороны психической организации
ребенка  (психические  процессы,  познавательная  деятельность,  эмоционально-личностное
развитие)  не  изолированы  друг  от  друга,  а  проявляются  целостно,  в  совокупности  всех
психических качеств личности, обусловлены мотивационными установками, зависимы от его
физического  состояния.  В  соответствии  с  данным  положением  определяется  возможность
использования той или иной диагностической процедуры или методики для оценки различных
характеристик сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка.

Принцип  структурно-динамического  изучения  соматических  и  психофизических
структур  ребенка,  когда  каждая  конкретная  особенность  состояния  ребенка  изучается  и
оценивается  с  точки  зрения  как  возрастной  соотнесенности,  так  и  в  соответствии  с
определенной  последовательностью  развития,  взаимодействием  и  «гетерохронией»
(разновременностью)  созревания  тех  или  иных  функций,  входящих  в  единый  «ансамбль»
формирования той или иной характеристики деятельности ребенка.

Особенности непосредственно консультационного процесса определяются принципом
соблюдения интересов консультируемого ребенка, понимаемым как определение и доведение
до сведения членов семьи адекватных условий для его обучения и развития,  воспитания и
лечения,  как  в  школе,  так  и  дома.  Правильная  постановка  диагноза  —  необходимое,  но
недостаточное условие для этого. Родителям следует разъяснять необходимость адекватного
обучения ребенка в соответствии с его психофизическими и когнитивными возможностями.

Отсюда  вытекают  следующие  два  принципа  проведения  психолого-медико-
педагогической  консультации:  щадящая  форма  сообщения  поставленного  диагноза  и
проведение  психокоррекционной  работы  с  родителями  на  всех  этапах  консультирования
всеми  специалистами.  В  беседе  с  родителями  необходимо  не  просто  сообщить  диагноз  и
решение  специалистов,  а  следует  раскрыть  психологическую  структуру  отклонения  в
развитии  ребенка  и  доступным для  них  языком рассказать  об  особенностях  его  развития,
указать на положительные качества, объяснять, - какие специальные занятия необходимы их
ребенку,  к  каким специалистам нужно обратиться  дополнительно,  как  с  ним заниматься  в
домашних  условиях,  на  что  следует  обратить  внимание.  Кроме  того,  консультационный
процесс необходимо проводить исходя из учета условий жизни каждой семьи, ее структуры,
культурного  уровня,  для  того  чтобы  рекомендации  и  советы  не  оказались  для  семьи
трудновыполнимыми или непонятными, чтобы у родителей не возникало вторичное чувство
вины и собственной беспомощности перед ребенком.
Последовательность  самостоятельных  обследований  ребенка  специалистами  психолого-
педагогического  профиля  (логопедом,  педагогом,  психологом,  а  при  необходимости  и
дефектологом)  не  является  жестко  закрепленной,  поскольку  коллегиальное  решение  о
структуре  отклоняющегося  развития  и  вытекающих  отсюда  особенностях  коррекционно-
развивающих мероприятий обсуждается  и принимается совместно всеми специалистами на
Консилиуме,  тем  самым реализуется  еще  один  принцип  обследования  — индивидуально-
коллегиальное его проведение.
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. «Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях»
2. Раздел 2. Особенности организации деятельности ПМПк ДОУ
Тема 2.2. Организация психолого-педагогического сопровождения 
Цели  занятия:  сформировать  представление  об  особенностях  Организация

психолого-педагогического сопровождения специалистов ПМПк в ДОУ
3. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Выявление  трудностей  в  освоении  образовательных
программ,  особенностей  в  развитии,  социальной
адаптации  и  поведении  обучающихся  для
последующего  принятия  решений  об  организации
психо-лого-педагогического  сопровождения;
разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся;
консультирование  участников  образовательных
отношений  по  вопросам  актуального
психофизического  состояния  и  возможностей
обучающихся;  содержания  и  оказания  им психолого-
педагогической  помощи,  создания  специальных
условий  получения  образования;  контроль  за
выполнением рекомендаций ППк. Основные принципы
деятельности ПМПк.

Методы: словесные, 
наглядные
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.

Вопросы к обсуждению:
1. Опишите трудности освоении образовательных программ, возникающие про 

организации психо-лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ.
2. Специфика консультирования участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся.
3. Опишите структурно-функциональную можель ПМПк

4. Практические задания: Составить таблицу: Основные принципы деятельности ПМПк
Требования к выполнению практического задания: 

Принципы
деятельности ПМПК

Содержание 

1. «Деятельность ПМПк в дошкольных образовательных организациях»
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2 Раздел 3. Специфика работы ПМПк в рамках психолого-педагогического 
сопровождения детей в ДОУ 

1. Тема 3.1. Формы работы ПМПк ДОУ.
2. Цели занятия: раскрыть содержание основных форм работы ПМПк в ДОУ.

3. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Плановые  и  неплановые  заседания.  Первичный  консилиум.
Плановый  консилиум.  Внеплановый  консилиум.  Подготовка  к
проведению ПМПк. Этапы проведения ПМПк. Алгоритм действия
при зачислении нового воспитанника. Выявлении воспитанников
с  особыми  образовательными  потребностями.  Реализация
адаптированной программы «От рождения до школы». Инклюзия
в  ДОУ.  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение
инклюзивного образования. ПМПк в системе психолого-медико-
педагогического сопровождения.

Методы: словесные, 
наглядные
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Вопросы для обсуждения:

1. ПМПк в системе психолого-медико-педагогического сопровождения.
Виды консилиумов.
2. Подготовка к проведению ПМПк. Этапы проведения ПМПк
3. Алгоритм действия при зачислении нового воспитанника.
4.  Технология  выявления  воспитанников  с  особыми  образовательными

потребностями.
Практические  задания:  подготовьте  сообщение  с  презентацией  на  тему:

Содержание работы с ребенком на ПМПк образовательной организации. 
Требования  к  выполнению  практического  задания:   презентация  не  менее  6-

слайдов.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности на

федеральном уровне и на уровне субъекта федерации.
Тема 1.1. Нормативно-правовое 
регулирование образовательной 
деятельности на федеральном 
уровне.

Конституционное  право  на  образование: понятие  и
содержание  в  международных  документах  и  в
Конституции Российской Федерации. 

Тема 1.2. Нормативно-правовое 
регулирование образовательной 
деятельности на уровне субъекта
федерации.

Право  на  образование  в  Конституциях  республик  и
Уставах Субъектов Федерации. Законы «Об образовании»
Субъектов Российской Федерации: структура, содержание.
Подзаконные акты Субъектов Федерации,  регулирующие
образовательную деятельность.

РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности на
муниципальном уровне и нормативно-правовые основы деятельности образовательных

организаций.
Тема 2.1. Нормативно-правовое 
регулирование образовательной 
деятельности на муниципальном 
уровне.  

Устав  муниципального  образования.  Наделение
государственным  и  полномочиями  органов  местного
самоуправления  в  сфере  образования.  Нормативные
муниципальные акты органов местного самоуправления в
сфере образования. 

Тема 2.2. Нормативно-правовые 
основы деятельности 
образовательных организаций

Устав образовательной организации: основные положения.
Локальные  нормативные  акты  образовательной
организации. 
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой
аудиторией с применением следующих активных форм обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 
-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное

обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  Нормативно-правовое регулирование  образовательной деятельности
на федеральном уровне и на уровне субъекта федерации.  

Тема  1.1.  Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
федеральном уровне.

Вопросы для самоподготовки:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - общие положения. 

2. Система образования. 

3. Международные гарантии права на образование. 
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4. Разграничение компетенции между федеральными законодательными и исполнительными 
органами власти в сфере образования. 

Тема  1.2. Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
уровне субъекта федерации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Права учащихся. 
2. Права педагогов. 

3. Образовательные учреждения.

4. Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 
образования.

РАЗДЕЛ  2. Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
муниципальном  уровне  и  нормативно-правовые  основы  деятельности  образовательных
организаций.

Тема  2.1.  Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
муниципальном уровне.  

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, предмет и метод нормативно- правового регулирования образовательной

деятельности.
2. Система нормативных актов, регулирующих систему образования.
3. Закрепление права на образование Конституцией Российской Федерации.
4. Управление системой образования. Понятие, цели и принципы управления системой 

образования.
5. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления образованием 

муниципальных образований.

Тема 2.2. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных организаций

Вопросы для самоподготовки:
1. Филиалы и представительства образовательных организаций.
2. Информационная открытость образовательной организации.
3. Правовой статус руководителя образовательной организации
4. Государственный контроль условий и качества образования. Специфические формы 

государственного контроля в сфере образования.
5. Общественная и профессионально-общественная аккредитация в системе образования.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Нормативно-правовое  обеспечение
дошкольного  образования» предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
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семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 
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Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
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Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и
распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
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приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
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˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
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 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
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используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
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размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
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обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  зачете оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -

балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной по
системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
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дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение к методическим материалам по 
Разделу 1 дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Раздел 1 Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности на федеральном
уровне и на уровне субъекта федерации.  

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности на федеральном
уровне.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
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Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,
эвристическая беседа и т. д.)

2.  Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на  уровне
субъекта федерации

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
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Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное
резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение к методическим материалам по 
Разделу 2 дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

Раздел  2  Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
муниципальном уровне и нормативно-правовые основы деятельности образовательных
организаций.

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Нормативно-правовое  регулирование  образовательной  деятельности  на
муниципальном уровне.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
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Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,
эвристическая беседа и т. д.)

2. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных организаций
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
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Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное
резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Темы практических (семинарских) занятий. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - общие положения.
2. Система образования. 
3. Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

образования. 
4. Разграничение компетенции между федеральными законодательными и 

исполнительными органами власти в сфере образования. 
5. Международные гарантии права на образование. 
6. Права учащихся. 
7. Права педагогов. 
8. Образовательные учреждения. 
9. Экономика в системе образования 
10. Платные образовательные услуги.
11. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования. 
12. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные представители): регулирование прав 

учащихся, воспитанников, родителей в сфере образования.
13. Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, 

аккредитация.
14. Осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области 

высшего и послевузовского профессионального образования.
15. Порядок принятия федеральных государственных образовательных стандартов.
16. Законодательство в сфере образования
17. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений 

(организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.
18. История и перспективы развития федеральных государственных образовательных 

стандартов.
19. Лицензирование, аккредитация, аттестация образовательного учреждения.
20. Особенности труда педагогических работников. Права педагогических работников.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм

организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов (тем)
дисциплины с кратким содержанием

Раздел 1. Образовательные программы ДОО
Тема 1.1. Программы дошкольных образовательных организаций:

исторический аспект

Система  дошкольного  образования.  Место  дошкольного  образования  в  системе
образования  РФ.  Основные  задачи  ДОО.  Виды  ДОО.  Участники  образовательного
процесса в ДОО. История появления образовательных программ для детских садов.

Раздел 2. Нормативные документы системы дошкольного образования
Тема 2.1. Основные нормативные документы реализации основной

образовательной программы дошкольного образования

Современные требования системы дошкольного образования. Основные нормативные
документы системы дошкольного образования: закон «Об образовании в РФ», ФГТ
(2010–2013  г),  ФГОС  дошкольного  образования.  Характеристика  ФГОС  ДОО.
Понятие образовательной программы. Особенность современных программ.

Тема 2.2.  Основная образовательная программа дошкольного
образования: требования к структуре и содержанию

Структура  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования:
обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений;  целевой,  содержательный  и  организационный  разделы;  краткая
презентация.  Содержание  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования: образовательные области, учет социальной ситуации развития ребенка.
Вариативность  содержания  основных  образовательных  программ  дошкольного
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образования.  Особенности  проектирования  основной  образовательной  программы
дошкольного образования с учетом ФГОС.

Тема 2.3.  Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного
образования.

Структура дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования:
пояснительная  записка,  формы  планов,  содержание,  информационно-методическое
обеспечение,  приложение.  Требования  к  содержанию  и  оформлению  структурных
элементов  общеразвивающей  программы  дошкольного  образования.  Вариативность
содержания и особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ
дошкольного образования. 

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод

6



отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
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используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по темам
дисциплины 
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Раздел 1. Образовательные программы ДОО
Тема 1.1.  Программы дошкольных образовательных организаций:  исторический
аспект

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.  Основные  структурные  компоненты  примерной  образовательной  программы
дошкольного образования.
3.  Определение  ФГОС;  условия  реализации  основной  программы  дошкольного
образования.

Раздел 2. Нормативные документы системы дошкольного образования
Тема  2.1.  Основные  нормативные  документы  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования

Вопросы для самоподготовки:
1. Современные требования системы дошкольного образования.
2. Структурные компоненты ФГОС ДО.
3. Основные аспекты закона «Об образовании в РФ».

Тема  2.2. Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования:
требования к структуре и содержанию

Вопросы для самоподготовки:
1.  Аспекты  содержания  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования: целевой раздел, основной раздел, содержательный раздел.
2.     Качественные характеристики основных образовательных программ.
3.  Этапы  стратегии  проектирования  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.
4.  Принципы  построения  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования.

Раздел 2. Тема 2.3.  Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного
образования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание разделов учебно-тематического плана дополнительной образовательной
программы дошкольного образования.
2.  Виды  направленности  дополнительных  образовательных  программ  дошкольного
образования.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1 См. Приложение 1
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Освоение обучающимся дисциплины «Программно-методические основы дошкольного
образования»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины на  аудиторных занятиях  и  в
ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 
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Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 
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Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
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обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
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дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при

17



изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);
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 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое 
задание

20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине. Учебно-наглядные пособия по 
дисциплине (модулю)

Раздел 1. Образовательные программы ДОО
Тема 1.1.  Программы дошкольных образовательных организаций:  исторический
аспект
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Тема 2.  Раздел 2. Нормативные документы системы дошкольного образования
Тема  2.1.  Основные  нормативные  документы  реализации  образовательной
программы дошкольного образования
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Тема 2.2.  Основная образовательная программа дошкольного образования:
требования к структуре и содержанию

27



28



29



30



31



32



Тема  4.  Дополнительные  общеразвивающие  программы  дошкольного
образования.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Организация педагогического процесса в дошкольной инклюзивной организации»  

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы управления дошкольным инклюзивным 

образованием 

Тема 1.1. Законы Российской 

Федерации как нормативно-

правовая основа инклюзивного 

образования лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ; Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

Раздел 2. Методические основы обучения и воспитания дошкольников 

Тема 2.2. Основы методики 

воспитания и обучения 

дошкольников в дошкольном 

образовательном учреждении 

Программно-методические условия и содержание 

воспитания и обучения детей раннего возраста; 

программно-методические условия и содержание 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

акцент на игровую деятельность в ФГОС дошкольного 

образования; методы, приемы и средства воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; классификация 

методов воспитания; классификация методов обучения; 

методы коррекционно-развивающей работы; средства 

воспитания и обучения; методические основы воспитания 

и обучения дошкольников; понятие методики; методика 

физического воспитания дошкольника; задачи и средства 

физического воспитания; методика экологического 

воспитания дошкольника; методика развития речи детей 

дошкольного возраста; методика развития и 

формирования математических представлений в 

дошкольном возрасте, методика развития детского 

изобразительного творчества; методика музыкального 
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воспитания детей дошкольного возраста, дифференциация 

понятий методики и педагогической технологии; 

технологии здоровьесбережения; традиционные и 

инновационные технологии физического воспитания 

дошкольников; технологии игрового обучения; 

технологии проектной деятельности, технологии 

проблемного и развивающего обучения; информационные 

технологии (ИКТ) в дошкольном образовании. 

Раздел 3. Организационные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

Тема 3.1. Принципы и 

организационная модель 

инклюзии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Характеристика современного этапа развития 

инклюзивного образования в России, понятие инклюзии в 

образование, сравнение понятий «интеграция» и 

«инклюзия», принципы современного инклюзивного 

образования, понятие системы дошкольного образования, 

дошкольное образовательное учреждение как 

образовательная организация: задачи работы, модели 

организации образовательного процесса в детском саду, 

методы организации педагогического взаимодействия в 

различных моделях образовательного процесса, структура 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка 

с особыми образовательными потребностями, 

педагогическая диагностика и мониторинг 

образовательной программы, организационная модель 

инклюзивной практики в детском саду, группы 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ в детском 

саду, группа кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» для детей с расстройствами аутистического 

спектра, инклюзивные группы детского сада. 

Тема 3.2. Условия реализации 

инклюзивной практики в 

детском саду 

Условия организации инклюзивной практики в детском 

саду, организация предметно-развивающей среды, 

организация коммуникации и взаимодействия между 

участниками образовательного процесса в инклюзивной 

образовательной организации, психолого-педагогическая 

диагностика индивидуальных особенностей детей, 

планирование образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей детей, 

организация совместной деятельности детей в условиях 

инклюзивной группы, психолого-педагогическое 

сопровождение детей в инклюзивном детском саду, 

технологии инклюзивного образования, технологии 

тьюторской поддержки и сопровождения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
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углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
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профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Тема 2.1. Психолого-педагогические основы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дошкольная педагогика - наука о воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста.  

2. Дошкольная педагогика как область гуманитарного знания, как фундаментальная и 

прикладная наука.  

3. Функции дошкольной педагогики как науки: теоретическая, технологическая, 

прогностическая. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды.  

5. Самостоятельная деятельность детей, ее виды, и место в организации жизни группы.  

6. Роль взрослого в педагогическом процессе ДОО.  

7. Типы взаимодействия педагога с детьми.  

8. Взаимодействие воспитателя и его помощника.  

9. Сущность понятия среда развития. Среда развития ребенка как комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в 

дошкольной образовательной организации.  

10. Роль среды в развитии ребенка. 

11. Развивающая предметно-пространственная среда (Кларина Л.М., Петровский А.В. и др; 

Новоселова С.Л. и т.д.).  

 

Тема 2.2. Основы методики воспитания и обучения дошкольников в дошкольном 

образовательном учреждении 



 10 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста: классификации, 

характеристика, опыт применения.  

2. Организация предметной деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО и 

семьи.  

3. Организация игровой деятельности дошкольников разных типов и видов. 

4. Организация самостоятельной художественно-эстетической деятельности детей в ДОО 

и семье. 

5. Организация проектной деятельности в дошкольной организации. Виды проектов 

и методика организации проектной деятельности в ДОО.  

6. Современные методики и технологии обучения и развития дошкольников. 

 

 
Раздел 3. Организационные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

Тема 3.1. Принципы и организационная модель инклюзии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание понятия "инклюзивное обучение".  

2. Восемь принципов инклюзивного образования.  

3. Мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. включение 

(inclusion) как формы объединения детей-инвалидов с нормально развивающимися 

сверстниками. 

4. Сущность, функции, структура инклюзивного процесса обучения; особенности 

коррекционно-педагогического процесса. Составляющие коррекционно-

педагогического процесса (модули): диагностико-консультативный; физкультурно-

оздоровительный; воспитательно-образовательный; коррекционно-развивающий; 

социально-педагогический. 

 

Тема 3.2. Условия реализации инклюзивной практики в детском саду. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

2. практики. 

3. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении. 

4. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-

педагогического сопровождения особого ребенка в инклюзивном ДОУ. 

5. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы управления дошкольным инклюзивным 

образованием 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация педагогического процесса в 

дошкольной инклюзивной организации» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  
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Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но 

недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
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− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для системы зачтено/не зачтено. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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