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Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования инклюзивного образовательного 

пространства в образовательной организации» /составитель Т.Ю. Черкесов – Нальчик: КБГУ, 

2018. – 24 с. 

 

 

 

Рабочая программа предназначена для студентов очной формы обучения по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль физическая культура), 2 се-

местра, 1 курса. 

 

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» профиль физическая культура, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «4» декабря 2015 года № 1426. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Дисциплина «Основы проектирования инклюзивного образовательного пространства в 

образовательной организации» является подструктурой целостной профессиональной подго-

товки студентов направления «физическая культура», где учебный процесс направлен на фор-

мирование у студентов фундамента профессионально-педагогических основ. 

 Цель дисциплины – формирование у студентов системы образования системы научных 

представлений об инклюзивном образовании, осуществление их личностномотивационной, 

когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на 

различных уровнях системы образования. 

 Задачи:  

• формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуальнометодологи-

ческих подходов к определению понятия «инклюзивное образование»  

• формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образо-

вания в мире и России;  

• формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и оп-

тимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной деятель-

ности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ инклюзивного 

образования  

• формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения сту-

дентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по преодо-

лению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия 

и отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы проектирования инклюзивного образовательного пространства 

в образовательной организации» относится к вариативной части блока 1 дисциплинам, изуча-

емым по выбору. Предназначена для изучения студентами 1-го курса очной формы обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль физическая культура) 

в 2 семестре.  

 Для успешного освоения дисциплины необходимы начальные (входные) знания, 

умения и компетенции студента по следующим дисциплинам: философия, педагогика, 

психология. Дисциплина «Основы проектирования инклюзивного образовательного про-

странства в образовательной организации» имеет трудоемкость 4-ем зачетные единицы (фор-

му аттестации – зачет). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль физическая культура):  

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Результатами образовательной подготовки студентов по дисциплине «Основы про-

ектирования инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации» 

должны стать: 
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бакалавры должны иметь представление: 
об этапах становления системы специального образования в России и за рубежом; 

об общих закономерностях аномального развития; 

о государственной политике в области специального образования 

о нормативных актах, регламентирующих инклюзивное образование; 

о вариативных моделях инклюзивного образования; 

о специальных образовательных условиях для детей с различными отклонениями в развитии.  

бакалавры должны овладеть знаниями: 
о психолого-педагогических особенностях детей с ОВЗ; 

о системах специального образования в России и за рубежом; 

о современных вариативных моделях интеграции; 

о специальных образовательных условиях для детей с ОВЗ в системе общего образования;  

бакалавры должны уметь: 
обследовать детей с различными отклонениями в развитии; 

разрабатывать вариативный педагогический маршруты; 

организовывать интерактивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую образова-

тельным потребностям детей с ОВЗ; 

разрабатывать индивидуальные программа коррекционно-развивающей работы; 

осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в условиях инклюзивного образо-

вания; 

осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса; 

консультировать родителей детей с ОВЗ; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
 

Наименование  
раздела 

 
Содержание раздела 

 
Форма те-

кущего 
контроля 

1 Реформирование специ-

ального образования. Ис-

тория становления и раз-

вития национальных си-

стем специального обра-

зования (социокультур-

ный контекст). 

Этапы развития системы специального 

образования. Первый период эволюции: 

от агрессии и нетерпимости к осознанию 

необходимости призрения инвалидов. 

Второй период эволюции: От осознания 

необходимости призрения инвалидов к 

осознанию возможности обучения глу-

хих и слепых детей; от приютов через 

опыт индивидуального обучения к пер-

вым специальным учебным заведениям. 

Третий период эволюции: от осознания 

возможности обучения детей с сенсор-

ными нарушениями к признанию права 

аномальных детей на образование. Ста-

новление системы специального образо-

вания. 

К, Р, Т 

2 Модели интеграции детей 

с ограниченными воз-

Комбинированная интеграция. Частич-

ная интеграция. Временная интеграция. 

К, Р, Т 
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можностями здоровья. Полная интеграция. Дидактические 

условия подготовки учителя к интегри-

рованному обучению детей с ограничен-

ными возможностями. Диагностика фак-

торов и условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Модель 

оптимальных условий подготовки учите-

ля к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. 

3 Проблемы и перспективы 

образовательной инте-

грации и социальной 

адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

Образовательная интеграция и социаль-

ная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная 

и психологопедагогическая проблема. 

Организационно методические аспекты 

образовательной интеграции лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

К, Р, Т 

4 Нормативноправовые и 

этические основы управ-

ления инклюзивным об-

разованием 

Правовые и этические основы инклю-

зивного образования в России и за рубе-

жом. Международные правовые доку-

менты о правах и свободах человека. 

Международные правовые документы в 

отношении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Законодательная 

политика Российской Федерации в от-

ношении инклюзивного образования. 

Нормативно-правовая база инклюзивной 

школы. Региональные правовые доку-

менты, закрепляющие права и свободы 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

К, Р, Т 

5 Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

инклюзивного образова-

ния 

Системно-ориентированный подход - 

как основание для формирования теории 

и методики психолого-педагогического 

сопровождения. Сопровождение - метод, 

обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптималь-

ных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. 

К, Р, Т 

 
Таблица 2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость (в часах) 144 
Контактная работа (в часах): 32 
Лекционные занятия (Л) 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 
Лабораторные работы (ЛР) - 
Самостоятельная работа: 112 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) - 
Реферат (Р) 10 
Эссе (Э) - 
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Контрольная работа (К) 15 
Самостоятельное изучение разделов 87 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - 
Вид промежуточной аттестации  зачет 

 
4.1. Лекционные занятия 

 
Таблица 3. Лекционные занятия 

№ п/п Тема  

1 Реформирование специального образования. История становления и развития 

национальных систем специального образования (социокультурный контекст). 

2 Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4 Нормативноправовые и этические основы управления инклюзивным образованием 

5 Психологопедагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

 

4.2. Практические занятия 
Таблица 4. Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Реформирование специального образования. История становления и развития 

национальных систем специального образования (социокультурный контекст). 

2 Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4 Нормативноправовые и этические основы управления инклюзивным образовани-

ем 

5 Психологопедагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

6 Реформирование специального образования. История становления и развития 

национальных систем специального образования (социокультурный контекст). 

 
4.3. Лабораторные работы 

 

Выполнение лабораторных работ по данной дисциплине не предусмотрено. 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1 Деловой и профессиональный имидж руководителя и спортсмена (выборы стиля, 

тактика совершенствования).  

2 Телефонный этикет (общение по телефону и факсу). Разновидности и правила де-

ловой переписки. Требования международной переписки.  

Речевой этикет. Ораторское мастерство и правила современной риторики.  

Организация и проведение переговоров. Встреча и обслуживание прибывшей де-

легации. Стиль переговоров. Неформальная сторона переговоров. Стратегия и 

тактика на переговорах.  

3 Характеристики споров и поведение людей в них. Психологическая защита в 
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трудных ситуациях. 

 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации 

 

Таблица 6. Перечень оценочных средств 

№ Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Коллоквиум Средство контроля, усвоения учебного ма-

териала темы, раздела дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к компе-

тенциям, преду-

смотренным РПД 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, собственные взгляды на нее 

Тематика рефера-

тов 

3. Тесты Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4. Промежуточная атте-

стация 

Вопросы, позволяющие оценивать и диа-

гностировать знание фактического матери-

ала (базовые понятия, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины 

и понятия, обобщать фактический и теоре-

тический материал 

Фонд вопросов 

для зачета 

 
Контрольные вопросы, выносимые на коллоквиум: 

Коллоквиум №1  
 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ  

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. 

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное об-

разование лиц с ОВЗ»  

6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с огра-

ниченными возможностями  

7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья  

8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья  

 

Коллоквиум №2  
 

1. Этапы становления системы специального образования в России  

2. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 2001г.  

3. Экспериментальные модели инклюзивного образования.  

4. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.  

5.  

6. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения  

7. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

8. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния.  

9. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обу-

чения.  

Коллоквиум №3  
1. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обу-

чения.  

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния.  

3. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение семей, учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного обучения.  

5. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях инклюзивного обучения.  

6. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве  

7. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ.  

8. Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы.  

9. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

10. Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

 
Критерии оценивания: 
 6 баллов ставится, если: 
1. полно раскрыто содержание материала; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуется терминология; 

3 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ис-

правляются по замечанию. 

 

5 баллов ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на «5б.», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
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2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, ко-

торые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

 

 4 балла ставится, если: 
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения мате-

риала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации. 

 

2-3 балла ставится, если: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
Тематика рефератов 

1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными об-

разовательными потребностями.  

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.  

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.  

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.  

5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.  

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.  

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ.  

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.  

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.  

11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.  

13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.  

14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.  

15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного 

обучения.  

16. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей 

с ОВЗ.  

17. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о реа-

лизации идеи инклюзивного обучения.  

18. Анализ мнений респондентов о внедрении интегрированного обучения.  

19. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую 

практику образования.  

20. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при 

внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и 

детских садов. 
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Критерии оценивания реферата. 
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 

 
Тестирование студентов 

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках, разрабатываются 

кафедрой с учетом профиля бакалавров и специалистов.  

Тестирование студентов являются обязательными. Для оценки тестирования использу-

ется количество правильных ответов, набранных студентом во время тестирования. В семестре 

студенты проходят 3 тестирования по данному разделу подготовки.  

 
 

Вопросы, выносимые на тестовые мероприятия 

Примерные тестовые задания 

 
 

Знания, продемонстрированные во время прохождения тестирования на промежуточной атте-

стации, оцениваются исходя из нижеприведенных критериев: 

  

Критерии оценивания: 
«6 баллов»: Студент правильно выполнил все задания (30). 

«5 баллов»: Студент правильно выполнил 25 заданий. 

«4 балла»: Студент правильно выполнил 20 заданий. 

«3 балла»: Студент правильно выполнил 15 заданий. 

«2 балла»: Студент правильно выполнил 10 заданий. 

«1 балл»: Студент правильно выполнил 5 заданий. 

 
 

Вопросы, выносимые на зачет 
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ  

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы ин-

клюзивного образования. 

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное об-

разование лиц с ОВЗ»  

6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с огра-

ниченными возможностями  

7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными воз-
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можностями здоровья  

8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

9. Этапы становления системы специального образования в России  

10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 2001г.  

11. Экспериментальные модели инклюзивного образования.  

12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.  

13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного обучения  

14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния.  

16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния.  

17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния.  

18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  

19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  

20. Психолого-педагогическое сопровождение семей, учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного обучения.  

21. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях инклюзивного обучения.  

22. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве  

23. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ.  

24. Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы.  

25. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

26. Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

 
 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 
 
Знает: 

ценности и социальные нормы в деятельности спортсменов, основные этапы истори-

ческого развития этической мысли; категории этики, моральных проблем человеческой дея-

тельности; основы общения, этикета в сфере ФКиС; основные этапы развития эстетики, кате-

гории этики и эстетики, особенности и специфику их проявления в области физической куль-

туры и спорта. Методы и способы подготовки к публичным выступлениям и переговорам, де-

ловой беседе с учетом социокультурной ситуации общения; особенности невербальной и вер-

бальной коммуникации и их влияние на процесс организации делового общения; этические 

принципы и нормы оформления различных видов деловой документации. 

Умеет:  
определять жизненные ценности и ориентиры в сфере ФКиС, осмысливать жизнь в ее 

многомерности и глобальности, расширять горизонты индивидуального мировосприятия; вос-

принимать красоту окружающего мира; оценивать прекрасное в области физической культуры 

и спорта. Умеет в практической деятельности применять теоретические основы делового эти-

кета; составлять документацию в соответствии с нормами делового этикета и делопроизвод-

ства; организовывать свое поведение в деловом общении в соответствии с нормами деловой 

этики. 

Владеет:  
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения этических и мо-
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ральных норм; - навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этики делового общения; - методикой проведения деловой беседы, публичного вы-

ступления, деловых переговоров; - информацией об социокультурных и национальных осо-

бенностях этики делового общения, - способами разрешения конфликтов. 

 

 
Оценка «не зачтено» ставится, если студент: 

  
Не владеет: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные професси-

ональные задачи и обязанности; в процессе работы в коллективе не владеет этическими нор-

мами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе про-

фессиональной деятельности  

Фрагментарно владеет умением формировать мотивацию к занятиям избранным видом спор-

та, не способен пользоваться - методами воспитания у обучающихся моральных принципов 

честной спортивной конкуренции 

Не умеет работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельно-

сти; работая в коллективе, не способен учитывать социальные, этнические, конфессиональ-

ные, культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия.  

Может частично использовать полученные знания в области психологии физической культу-

ры и спорта, в практической работе со спортсменами в целях формирования у них мотивации 

к занятиям избранным видом спорта и воспитания моральных принципов честной спортивной 

конкуренции. 

Не знает принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпо-

ративных норм и стандартов. Не знает о социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных особенностях представителей тех или иных социальных общностей.  

Не имеет четкого представления о психологических аспектах обучения, воспитания и форми-

рования мотивации к занятиям избранным видом спорта; не знает методов воспитания у обу-

чающихся моральных принципов честной спортивной конкуренции. 

 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности 

 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- коллоквиум; 

- письменные работы (рефераты, выполнение контрольных заданий). 

 
Организация текущего контроля успеваемости студентов 

 
 

Контроль текущей успеваемости проводится по действующей в КБГУ рейтинговой систе-

ме в соответствии с утверждёнными положениями и нормативными актами. Промежуточные 

аттестации проводятся 3 раза в семестре по календарным графикам деканата. В зависимости 

от успешности обучения студенту каждый раз назначаются количества баллов, максимальные 

значения которых следующие: 

1 рейтинг – 23; 2 рейтинг – 23; 3 рейтинг – 24. 

 При подсчёте баллов учитываются: посещаемость занятий, сдача домашних заданий, резуль-

таты компьютерного тестирования и выполнения контрольных работ.  
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Таблица 7. Распределение контрольных мероприятий по рейтинговой системе оценки 

успешности обучения 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

мероприятия 

Максимальный 

балл 

Распределение 

по контрольным 

точкам 

1 Посещение занятий 10 3 + 3 +4 

2 Тестирование 18 6 + 6 + 6 

3 Коллоквиум  18 6 + 6 + 6 

4 
Иные формы контроля (рефе-

рат, контрольные работы и т.д.) 
24 8 + 8+ 8 

Итого: 70 23 + 23+ 24 

 
Письменные контрольные работы посвящены решению ключевых задач и проводятся 3 

раза в семестре (перед каждым подведением итогов по рейтинговой системе).  

Для текущего контроля успешности обучения используются разработанные на кафедре 

аттестационные педагогические измерительные материалы для компьютерного тестирования 

(тестовые задания) по дисциплине. Содержание тестов охватывает все разделы дисциплины. 

 
Таблица 8. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-
татов обучения 

Вид оценочного 
материала 

- способностью использо-

вать возможности образова-

тельной среды для достиже-

ния личностных, метапред-

метных и предметных ре-

зультатов обучения и обес-

печения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

 

- способностью осуществ-

лять педагогическое сопро-

вождение социализации и 

профессионального само-

определения обучающихся 

(ПК-5). 

Владеть знаниями:  
о психолого-педагогических особенно-

стях детей с ОВЗ; 

о системах специального образования в 

России и за рубежом; 

о современных вариативных моделях ин-

теграции; 

о специальных образовательных условиях 

для детей с ОВЗ в системе общего обра-

зования;  

Уметь: 
обследовать детей с различными откло-

нениями в развитии; 

разрабатывать вариативный педагогиче-

ский маршруты; 

организовывать интерактивную коррек-

ционно-развивающую среду, отвечающую 

образовательным потребностям детей с 

ОВЗ; 

разрабатывать индивидуальные програм-

ма коррекционно-развивающей работы; 

осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельность в условиях 

инклюзивного образования; 

осуществлять продуктивное взаимодей-

ствие с участниками педагогического 

- типовые оце-

ночные материа-

лы для письмен-

ного или устного 

опроса, 

- примерные темы 

рефератов, 

- типовые тесто-

вые задания, 

- типовые оце-

ночные материа-

лы к зачету 
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процесса; 

консультировать родителей детей с ОВЗ; 

 
Знать: 
об этапах становления системы специ-

ального образования в России и за рубе-

жом; 

об общих закономерностях аномального 

развития; 

о государственной политике в области 

специального образования 

о нормативных актах, регламентирующих 

инклюзивное образование; 

о вариативных моделях инклюзивного 

образования; 

о специальных образовательных условиях 

для детей с различными отклонениями в 

развитии.  

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1. Основная литература 

 
1. Инклюзивное образование: уч.-мет.пос./ Кожекина Т.В. – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 220 

с. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание рабо-

ты. М., 2004  

2. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. 

К.С. Лебединской. М., 1982  

3. Актуальные проблемы интегрированного обучения. М., 2001.  

4. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: Учеб. пособие. М., 2001  

5. Внутришкольный психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразователь-

ной школе: Метод. рекомендации / Сост. Л.Е. Шевчук, Е.В. Резникова. Челябинск, 

2006  

6. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Пособие для учит. и студ. 

дефектол. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В.В. Воронковой. М., 1994  

7. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного дества // 

Собр. соч.: В 6 т., М., 1984. Т.5  

8. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб., 2003.  

9. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефектных детей // Собр. соч. М., 

1983. Т.5  

10. Дробинская А.О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. 

М., 2005.  

11. Екжанова Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития // Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребеле-

вой. М., 2001.  
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12. Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов 

/ Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286, [2] с.  

13. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности. СПб., 2002.  

14. Екжанова Е.А. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми // Психология семейных отношений с основами семейного конмультирования / 

Под ред. Е.Г. Силяевой. М., 2002.  

15. Екжанова Е.А. Методика исследования готовности к школьному обучению. СПб., 

2007.  

16. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушением интеллекта. 2-е изд. М., 2005.  

17. Екжанова Е.А., Фроликова О.А. Эффективная коррекция первоклассников в играх и 

упражнения. СПб., 2007.  

18. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисевич Л.А. Как»особому» ребенку: Кн. для педагогов и 

родителей. СПб., 2000.  

19. Интегративные тенденции современного специального образования. М., 2003.  

20. Интегративное обучение детей с нарушением слуха: Метод. рекомендации / Под ред. 

Л.М. Шипицыной, Л.П. Назаровой. СПб., 2001.  

21. Коноплева А.Н. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического 

развития: Монография. Минск., 2003  

22. Концепция специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного и 

физического развития // Дефектология. 1998. №2.  

23. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Кн. для родителей. М., 2002.  

24. Малофеев Н.Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы 

// Особый ребенок. Исследования и помощь. М., 2000. Вып. 3.  

25. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в раз-

витии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 

2003.  

26. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-

интернате: Пособие для учителей и воспитателей. М., 1983.  

27. Методика работы социального педагога / Сост. Г.С. Семенов; Под ред. Л.В. Кузнецо-

вой. М., 2003.  

28. Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогическое и социально-психологическое сопровож-

дение детей с задержкой психического развития. М., 2005.  

29. Навстречу друг другу: пути коррекции: (Специальное образование в массовых школах в 

России и Нидерландах) / Под ред. Л.М. Шипицыной, К. ван Рейсвейка. СПб., 1998.  

30. Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогическо-

го феномена // Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы. М., 1996.  

31. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждениях 8 вида: Новые учебные программы и метод. материалы / Под ред. А.М. Щер-

баковой. М., 2001. Кн. 1. М., 2002., Кн.2.  

32. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1995.  

33. Обучение детей с особенностями развития по технологии интегрированного обучения 

при внутренней дифференциации в общеобразовательном классе: Метод. рекоменда-

ции / Сост. Л.Е. Шевчук, Е.В. Резникова. Челябинск, 2006.  

34. Организация деятельности коррекционных образовательных учреждений: Учеб. посо-

бие для студ. высш. и сред. учеб. заведений / Сост. авт. коммент. Ф.Ф. Водоватов, Л.В. 

Бумагина. М., 2000.  

35. Организация деятельности системы психолого-медико-педагогических комиссий: Ру-

каводство. М.; Орел, 2002  
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36. Организация интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в разви-

тии в образовательных учреждениях Челябинской области: Сб. науч.-метод. материа-

лов / Сост. Н.И. Бурмистрова; Под ред. Т.В. Абрамовой. Челябинск, 2003.  

37. Психолого-медико-педагогическая консультация: Метод. рекомендации / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. СПб., 1999.  

38. Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами. М., 2005.  

39. Слободняк Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. М., 

2003.  

40. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 8 вида: Пособие для учителя / Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петри-

кова и др.; Под ред. А.М. Щербаковой. М., 2003.  

41. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2001.  

42. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 т. / Л.И. 

Аксенова, Т.Г. Богданова, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой. М., 2008.  

43. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологиче-

ской помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. М., 2002.  

44. Шевчук Л.Е. Теория и практика интегрированного обучения, учащихся с особенностя-

ми развития в общеобразовательной школе: Монография. Челябинск, 2005.  

45. Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: Культурно-историческая педагогика. М., 2000.  

 
 

7.5. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому 
проектированию и другим видам самостоятельной работы 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия представляют собой особую форму организации учебного процес-

са, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими конструкциями учеб-

ной дисциплины; решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные 

тексты. Целью практических занятий является приобретение студентами новых знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у них гуманитар-

ного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к практическим занятиям. При 

подготовке к практическим занятиям следует использовать всю рекомендованную литературу, 

размещенную на бумажных и электронных носителях. Вначале обучающимся необходимо 

ознакомиться с планом практического занятия, затем прочитать тексты рекомендованной ли-

тературы и найти информацию, необходимую для письменного ответа на поставленные во-

просы.  

Особое место в структуре практического (семинарского) занятия имеют учебные докла-

ды или рефераты, которые позволяют студентам продемонстрировать знания и умения, свя-

занные с творческой самостоятельностью, и в первую очередь умения читать и понимать 

учебные и научные тексты, систематизировать и концептуализировать, содержащиеся в них 

знания в соответствии с определенным алгоритмом. Готовясь к докладу, надо прочитать реко-

мендованную литературу и составить планы прочитанных текстов, что позволит составить 

план доклада. На основе доклада пишутся рефераты. Обязательным условием подготовки ре-

фератов является использование дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающих-

ся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний обучающихся;  
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• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой иници-

ативы, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

• развития исследовательских умений.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного участия.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой 

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 

двух форм:  

- самоконтроль и самооценка обучающегося;  

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам 

такой работы. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

Организация и осуществление контроля знаний студентов по разделу «Самостоятель-

ная работа» проводится во внеурочной форме по системе опроса, бесед, организации и прове-

дении контрольных работ и коллоквиумов, а также дополнительному изучению содержания 

периодических изданий по проблемам изучения данной дисциплины. 

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется по трем направлени-

ям: 

· определение цели, программы, плана задания или работы; 

· со стороны преподавателя студенту оказывается помощь в технике изучения материа-

ла, подборе литературы для ознакомления и написания курсовой работы, реферата; 

· контроль усвоения знаний, приобретения навыков по дисциплине, оценка выполнен-

ной контрольной и курсовой работы. 

Формы самостоятельной работы студентов - это письменные работы, изучение литера-

туры и практическая деятельность. 

Самостоятельное изучение литературы можно подразделить на отдельные виды само-

стоятельной работы: 

o изучение базовой литературы - учебников и монографий, 

o изучение дополнительной литературы, 

o периодические издания, 

o специализированные книги, практикумы, 

o конспектирование изученных источников. 

Методические указания по подготовке студентов к коллоквиуму: 
Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по самостоятельно 

подготовленной студентом теме. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От 

студента требуется: 
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• владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматри-

ваемой проблеме; 

• знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соответ-

ствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

• наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументиро-

вать. 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и одну из ак-

тивных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя со студентами, 

так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной темы.  

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление (повышение) и 

закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов навыков анализа теорети-

ческих проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и использованию 

дополнительной литературы. На коллоквиум могут выноситься, как проблемные (нередко 

спорные теоретические вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а 

также более глубокой проработки. На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту 

отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и 

составление конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание эссе. Коллоквиум 

проводиться либо в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентом, либо беседы 

в небольших группах (3-5 человек). 

Коллоквиум оценивается по 6-балльной системе. 

Методические указания по подготовке студентов написанию реферата 
Написание реферата способствует углубленному изучению учебной дисциплины, даль-

нейшей систематизации, расширению и закреплению полученных знаний. 

Требования к содержанию реферата: 

– материал, использованный в реферате, должен строго относиться к избранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соот-

ветствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной); 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зре-

ния или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов, содержать краткий обзор-

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент 

солидарен 

Структура реферата: 

Текст реферата должен быть изложен логически и представлять собой целостное и за-

вершенное самостоятельное исследование и состоять из вступления, основной части, выводов 

и списка использованных источников. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается характеристика со-

временного состояния исследуемой проблемы, определяется цель работы и задача, указывает-

ся предмет и объект исследования. Во вступлении следует также обратить внимание на уро-

вень разработанности темы в отечественной и зарубежной литературе, выделить дискуссион-

ные вопросы и нерешенные проблемы. Рекомендованный объем вступления - 1,5-2 страницы. 

Основная часть работы состоит из трёх-четырех вопросов. Все вопросы должны быть 

логически связанные между собой. В зависимости от особенностей исследуемой проблемы 

вопроса могут объединяться между собой, например, теоретический с методическим или ме-

тодический с аналитическим и т.п. Рекомендованный объем основной части - 10-12 страниц. 

Заключительная часть работы - выводы (короткое резюме из всего содержания рефера-

та). Здесь вмещаются выводы и рекомендации, которые показывают, в какой мере решена за-

дачи и достигнута цели, сформулированной во вступлении. Объем заключительной части - 

1,5-2 страницы. 

Неотъемлемой частью реферата является список литературы, который содержит пере-

чень всех источников, использованных в процессе работы. Отдельные части текста, которые 

имеют самостоятельное значение (таблицы, социологический инструментарий и т.п.), могут 
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быть добавленны отдельно в приложениях. Рекомендованный объем дополнительной части - 

не больше 5 страниц. 

Методические указания по подготовке студентов к тестированию: 
1. Назначение теста. Комплекс тестовых заданий предназначен для проверки знаний и некото-

рых практических навыков бакалавров. Работа с тестами нацелена на обеспечение большей 

систематизации основных знаний учебного курса, повышения уровня аргументации важней-

ших выводов и значимых положений, рассматриваемых в ходе освоения основных тем данной 

учебной дисциплины. Спецификация тестовых заданий соответствует структуре содержания 

учебного курса.  

Тестовые задания (300 вопросов) могут использоваться как в открытом режиме в процессе 

обучения (текущий контроль, самопроверка) для углубления знаний и закрепления навыков, 

так и в закрытом режиме - для организации рубежного контроля по модулям и промежуточно-

го аттестации бакалавров. 

2. Продолжительность тестирования 30 минут. Предлагается тестовое задание, состоящее из 

30 вопросов разной степени сложности. 

3. Тест на промежуточной аттестации включает задания одного уровня. Тестовые задание 

«Множественный выбор» – задания, в которых студенту предлагается выбрать верные утвер-

ждения из списка ответов.  

Методические указания по подготовке студентов к сдаче зачета 

Зачет - это конечная форма изучения дисциплины, представляющая собой механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель зачета - завершить курс обучения 

конкретной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить 

степень полученных знаний. Тем самым зачет содействует решению главной задачи высшего 

образования - подготовке квалифицированных специалистов. Основные функции зачета - обу-

чающая, оценивающая и воспитательная. 

Обучающее значение зачета состоит в том, что студент в период зачетного периода 

вновь обращается к пройденному материалу, перечитывает конспекты лекций, учебник, нор-

мативно-правовые акты и другие материалы. Он не только повторяет и закрепляет полученные 

знания, но и получает новые. Во-первых, при подготовке к зачету знания по дисциплине 

обобщаются и систематизируются, превращаясь в упорядоченную совокупность данных, что 

позволяет понять логику дисциплины в целом. Во-вторых, новые знания студент получает в 

процессе подготовке к зачету по вопросам, не освещенным на лекциях и практических заняти-

ях (семинарах): монографии, статьи, а также по тем темам, рекомендованным к самостоятель-

ному изучению студентами. 

Оценивающая функция зачета заключается в том, что он подводит итог знаний студен-

та, полученных в процессе изучения дисциплины. В том числе, зачет является формой оценки 

результатов учебно-педагогической деятельность преподавателя дисциплины (самооценка). 

Зачет принимается преподавателем объективно и доброжелательно, что играет опреде-

ленную воспитательную роль - стимулирует трудолюбие, принципиальность, ответственность, 

развивает чувство справедливости и уважения. 

При подготовке к зачету, прежде всего, следует запомнить основные понятия и катего-

рии дисциплины, что важно в общей системе знаний будущего педагога.  

На зачете преподаватель проверяет не только уровень запоминания и воспроизведения 

студентом учебного материала, но и понимание им тех или иных проблем, способность, мыс-

лить, аргументировать, отстаивать свою позицию, объяснять. Студент должен сочетать запо-

минание и понимание, воспроизведение информации и мыслительный процесс. 

При подготовке к зачету студенту следует тезисно конспектировать ответ на каждый 

вопрос, выносимый на зачет, т.к. письменное закрепление информации включает дополни-

тельные ресурсы памяти. 

Подготовку к зачету не следует откладывать на последние дни и часы перед зачетом. 

Такая экстремальная подготовка к сдаче зачета не образует прочных знаний по дисциплине, 

не связывает ее понятия и категории с другими правовыми явлениями, не позволяет видеть все 
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возможные разрешения практических правовых ситуаций. Приобретенная таким способом 

информация ненадежна и бессистемна и, как правило, не остается в багаже знаний студента. 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, в результате са-

мостоятельной подготовки и изучения, отдельных тем, вопросов дисциплины позволит сту-

денту подойти к зачету подготовленным и потребует лишь повторения ранее пройденного 

материала. Знания, накапливаемые постепенно и в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную проблему, являются глубокими и каче-

ственными. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя темы и основные проблемы 

дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для зачета. Поэтому студент, заранее 

ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности 

освоения курса. 

При подготовке к зачету особое внимание следует уделять конспектам лекций и мате-

риалам, полученным на практических занятиях (семинарах), а уже затем учебникам, учебным 

пособиям и иным материалам. Лекции детально, кратко, иллюстрировано, оперативно и четко 

дают основной понятийный аппарат. 

Студенту следует помнить, что идеальных учебников не бывает, т.к. они пишутся от-

дельными учеными или коллективами авторов, представляющих ту или иную школу в науке 

или направление исследования конкретного вопроса, поэтому в каждом из них есть сильные и 

слабые стороны. Для подготовки к зачету студенту следует использовать два и более учебника 

и (или) учебного пособия, а также словари, справочники и хрестоматии. 

Отвечая на конкретный вопрос на зачете, необходимо исходить из принципа многооб-

разия мнений, суждений, позиций, что позволяет студенту по дискуссионным вопросам при-

держиваться любого из высказанных мнений по проблематике, но любая правовая позиция 

студента должны быть им достаточно аргументирована и обоснована. 

На зачете преподаватель может задать студенту уточняющие и дополнительные вопро-

сы. Уточняющие вопросы задаются в рамках билета и направлены на уточнение мысли сту-

дента. Дополнительные вопросы задаются не в рамках зачетного билета, а по всему курсу и, 

как правило, связаны с плохим ответом студента. 

На зачете преподаватель оценивает, как знания материалов дисциплины, так и форму 

их изложения студентом. 

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя выступают: 

1. Правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов); 

2. Полнота и лаконичность ответа; 

3. Степень использования и понимания научных источников; 

4. Умение связывать теорию с практикой; 

5. Логика и аргументированность изложения материала; 

6. Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

7. Культура речи. 

Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном про-

цессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повы-

шать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполне-

ние самостоятельной работы.  

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволя-

ет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 

- широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 

- существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 

- позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 
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Работы по внедрению и использованию современных инновационных технологий обу-

чения проводятся в нескольких направлениях: 

- создание современного учебно-методического обеспечения учебного процесса и совер-

шенствование организации учебного процесса путем внедрение новых технологий обучения, в 

том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

- программно-техническое обеспечение учебного процесса с использованием современ-

ных технологий обучения; 

- повышение квалификации ППС и УВП в области разработки современного учебно-

методического обеспечения и использования новых технологий обучения; 

Инновационные методы, используемые в образовательном процессе: 

1. Использование информационных ресурсов и баз знаний. 

2. Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий. 

3. Ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образова-

тельных программ. 

4. Применение предпринимательских идей в содержании курсов. 

5. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изу-

чению наук. 

6. Применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

7. Использование методов, основанных на изучении практики (case studies). 

8. Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач. 

Все это позволяет студентам организовать и проводить научно-исследовательскую дея-

тельность и предполагает выполнение работ по изученным разделам и интересам, а также 

проявлению творческих способностей и самостоятельности студентов. 

 

Педагогические  
технологии  

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситу-
аций и организация активной самостоятельной дея-
тельности студентов по их разрешению, в результате 
чего происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 

Разноуровневое обучение У преподавателя появляется возможность помогать 
слабому, уделять внимание сильному, реализуется 
желание сильных учащихся быстрее и глубже про-
двигаться в образовании. Сильные учащиеся утвер-
ждаются в своих способностях, слабые получают 
возможность испытывать учебный успех, повышает-
ся уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность разви-
вать индивидуальные творческие способности сту-
дентов, более осознанно подходить к профессио-
нальному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность студентам самостоятельно попол-
нять свои знания, глубоко вникать в изучаемую про-
блему и предполагать пути ее решения, что важно 
при формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого студента. 
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Технология использования в 
обучении игровых методов: ро-
левых, деловых, и других видов 

обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений 
и навыков, необходимых в практической деятельно-
сти, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной раз-
вивающей деятельности взрослых и подростков, Суть 
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от личности к предмету, идти 
от тех возможностей, которыми располагает студент, 
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Дистанционные образователь-
ные технологии 

Применение информационных и телекоммуникаци-
онных технологий при опосредованном (на расстоя-
нии) или не полностью опосредованном взаимодей-
ствии обучающегося позволяют развивать индиви-
дуальные творческие способности студентов, научить 
их более осознанно подходить к профессиональному 
самоопределению. 

Здоровьесберегающие  
технологии 

Использование данных технологий позволяют рав-
номерно во время занятия распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятель-
ность с физической, определять время подачи слож-
ного учебного материала, выделять время на прове-
дение самостоятельных работ, нормативно приме-
нять ТСО, что дает положительные результаты в 
обучении. 

Систему инновационной оцен-
ки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета дости-
жений студента как инструмента педагогической 
поддержки социального самоопределения, опреде-
ления траектории индив. развития личности. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещение для учебных за-

нятий 

Технические средства обучения, мультимедийное оборудова-

ние, лабораторное оборудование 

Лекционная аудитория Компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедий-

ный проектор, экран, средства записи и воспроизведения зву-

ковой информации (флеш-карта) 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедий-

ный проектор, экран, средства записи и воспроизведения зву-

ковой информации (флеш-карта) 

При проведении занятий лек-

ционного типа, семинарских 

занятий используются: 

лицензионное про-

граммное обеспечение: 

 

Продукты MICROCOFT (Desktop Education ALNG 

LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise); подписка (Open 

Value Subscription) № V 2123829 Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition № лицензии 17E0-180427-

050836-287-197; AltLinux (Альт Образование 8) № 

ААА.0252.00; Продукты AUTODESK, архиватор 7z, файло-

вый менеджер Far Manager, Adobe Reader (свободное распро-

странение). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

 

в рабочую программу по дисциплине «__________________________________» по направлению  

подготовки ___________________; Профиль __________________ на ____________ учебный 

год 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры ТиТ ФКиС 

 протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ / / 

 

 

 


