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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций в области пси-
холого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного образования, в решении 
коррекционно-образовательных и научно-исследовательских задач; подготовка к профес-
сиональной деятельности. 

Задачи: 
 формирование теоретического представления об инклюзивном образовании как 

новом явлении социальной и образовательной политики; 
 знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей дея-

тельность педагога в системе специального и инклюзивного образования;  
 овладение методологией и технологиями психолого-педагогического обеспече-

ния эффективной интеграции детей и подростков с особыми образовательными потребно-
стями в социокультурную и образовательную среду; 

 освоение современных технологий диагностической и коррекционно- развива-
ющей работы;  

− освоение основ проектирования коррекционно-развивающих образовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

− проектирование коррекционно-образовательной среды и методического обеспече-
ния; 

− консультирование субъектов образования по вопросам организации и реализа-
ции индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-педагогических 
программ, а также оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы направ-
ления подготовки 

Дисциплина «Теория и практика инклюзивного образования» относится к дисциплинам 
части формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору 
учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на изучении студентами дисци-
плин педагогической и психологической направленности, освоенных ими на предыдущих 
курсах обучения «Введение в профессию», «История психологии», «Общая психология (с 
практикумом)»  и  изучается параллельно с такими дисциплинами как: «Психология раз-
вития и возрастная психология (с практикумом)», «Перинатальная психология», «Соци-
альная психология». 
Дисциплина «Теория и практика инклюзивного образования» является необходимой осно-
вой для успешного прохождения студентами производственной практики в профильных 
организациях. 

Освоение данной дисциплины может содействовать последующей научно-
исследовательской и профессионально-образовательной деятельности, самообразованию 
студентов. 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
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Код 

компетенции 
Содержание  

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

УК-9 УК-9. Способен исполь-
зовать базовые дефекто-
логические знания в со-
циальной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.1. Знает психофизические особенности развития 
лиц с инвалидностью; содержание и основные прин-
ципы дефектологии.  
УК-9.2. Умеет использовать в практике своей работы 
психологические подходы по отношению к лицам с 
инвалидностью; разрабатывать программы реабили-
тации инвалидов. 
УК-9.3. Владеет методами социализации людей с ин-
валидностью и формирования инклюзивной культуры 
в обществе. 

ПК-2 Способен оказывать 
психолого-
педагогическую по-
мощь детям и обучаю-
щимся, в том числе с 
инвалидностью и ОВЗ, 
испытывающим труд-
ности в освоении об-
щеобразовательных 
программ и адаптации, 
на основе результатов 
психодиагностического 
исследования 

ПК-2.1. Знает методы оказания психолого-
педагогической помощи детям и обучающимся, в 
том числе с инвалидностью и ОВЗ, испытываю-
щим трудности в освоении общеобразовательных 
программ и адаптации, на основе результатов 
психодиагностического исследования 
ПК-2.2. Умеет реализовать психолого-
педагогическую помощь детям и обучающимся, в 
том числе с инвалидностью и ОВЗ, испытываю-
щим трудности в освоении общеобразовательных 
программ и адаптации, на основе результатов 
психодиагностического исследования 
ПК-2.3. Владеет навыками профессиональной де-
ятельности, направленной на психолого-
педагогическую помощь детям и обучающимся, в 
том числе с инвалидностью и ОВЗ, испытываю-
щим трудности в освоении общеобразовательных 
программ и адаптации, на основе результатов 
психодиагностического исследования 

 
 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы в соответствии с форма-
ми обучения 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц / 180 часа: 

Вид учебной работы Всего, 
часов 

Очная форма 
 

Очно-заочная 
форма 

Курс 2 Курс 2 
Очная 
форма  

 

Очно- 
заочная 
форма 

Семестр 
3 

Семестр 
3 

Аудиторная работа 
обучающихся с препо-
давателем (по видам 
учебных занятий), все-
го в том числе: 

60 56 60 56 
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Лекции (Л) 22 18 22 18 
В том числе,  практиче-
ская подготовка (ЛПП) 

    

Практические занятия 
(ПЗ)    (в том числе за-
чет) 

38/8 38/8 38 38 

В том числе,  практиче-
ская подготовка (ПЗПП) 

    

Лабораторные работы 
(ЛР) 

-  -  

В том числе,  практиче-
ская подготовка (ЛРПП) 

    

Самостоятельная ра-
бота обучающихся 
(СР) 

44/8 88/8 44 88 

В том числе,  практиче-
ская подготовка (СРП) 

40 - 40 - 

Контроль под руковод-
ством преподавателя 
(КПРП) 

9 9 9 9 

Контроль самостоя-
тельной работы (КСР) 

    

Промежуточная атте-
стация (подготовка и 
сдача), всего: 

    

Контрольная работа     
Курсовая работа     
Экзамен 27 27 27 27 
Итого: 
Общая трудоемкость 
учебной дисциплины (в 
часах, зачетных едини-
цах) 

180 
часа 

(5 з.е.) 

180 
часа 

(5 з.е.) 

180 
часа 

(5 з.е.) 

180 
часа 

(5 з.е.) 
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2.2. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 
компетенции 
(индекс) 

1. Теоретические и 
практические ос-
новы инклюзив-
ного образования. 

  

 1. Тема: Мировая 
история и практика 
инклюзивного об-
разования. 

Мировая история развития инклюзивного об-
разования. Этапы развития образования лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в зарубежных странах. 
Инклюзивное образование во Франции, Ни-
дерландах, Германии и Великобритании.  

УК-9 
ПК-2 

 

2. Тема: История 
развития инклю-
зивного образова-
ния в России. 

История развития инклюзивного образования 
в России. Вклад и научно-организаторская 
деятельность, направленная на развитие пси-
холого-педагогической и дефектологической 
науки в начале столетия, известных россий-
ских ученых В. М. Бехтерева, П. П. Блонско-
го, Л. С. Выготского, П. Ф. Каптерева, В. П. 
Кащенко, А. Ф. Лазурского, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого и др.  

 3. Тема: Норматив-
но-правовое обес-
печение реализации 
инклюзивного об-
разования за рубе-
жом. 

Терминология инклюзивного образования: 
инвалид, ОВЗ, дефект, медицинская, соци-
альная модели инвалидности. «лицо с огра-
ничениями жизнедеятельности», «лица с осо-
бенными потребностями», интегрированное, 
специальное, коррекционное, инклюзивное 
образование и др.Нормативно-правовая осно-
ва интегративного/инклюзивного образова-
ния. «Всеобщая декларация прав человека». 
Конвенция о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования (принята 14.12.1960 г. Ге-
неральной конференцией ООН по вопросам 
образования, науки и культуры). «Конвенция 
о правах ребенка». «Декларация о правах ум-
ственно отсталых людей». «Стандартные 
правила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов». «Саламанкская декларация 
Конвенция о правах инвалидов». Дакарские 
рамки действий (приняты в 2000 г. Всемир-
ным форумом по образованию). 

УК-9 
ПК-2 
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 4. Тема: Междуна-
родные норматив-
ные правовые акты, 
ратифицированные 
и принятые в Рос-
сийской Федера-
ции. 
 

Конвенция о правах инвалидов (принята 
Генеральной Ассамблеей 13.12.2006 г., дата 
ратификации в Российской Федерации 
15.05.2012 г.). Конституция Российской Фе-
дерации (принята 12.12.1993 г.) 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Закон «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом». Феде-
ральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (№ 181-ФЗ 
от 24 октября 1995 г.). Закон «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» (По-
становление Правительства РФ от 20 февраля 
2006 г. № 95 (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 7 апреля 2008 г. № 247)).  

«О создании условий для получения обра-
зования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами» 
(Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06). 

 Закон города Москвы «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Москве» (№ 16 от 28 апреля 
2010 г.). 

 

УК-9 
ПК-2 

 

2 Организация ин-
клюзивного обу-
чения и воспита-
ния лиц с особыми 
образовательными 
потребностями. 
 

  

 1. Тема: Концепту-
альные модели ин-
клюзивного, инте-
грированного обра-
зования. 

Кооперативно-деятельностная концепция ин-
теграции детей в образовательный процесс. 
Бременская (психологическая) модель инте-
грации (инклюзии) Г. Фойзера. Базовые тези-
сы и принципы образовательно-
деятельностной концепции интеграции Г. 
Фойзера. Социально-экологическая концеп-
ция интеграции особых людей в общество. 
Социальные контексты жизни людей с инва-
лидностью - микро-, мезо-, экзо- и макроси-
стемы. Интеракционистская (коммуникатив-
ная) концепция интеграции Г. Райзера, М. Бу-
бера. Уровни интеграции. Антропологическая 
метаконцепция вхождения людей с инвалид-
ностью в общество У. Хэберлина и О. Шпека. 
Понятие биографических, институциональ-
ных и социальных ситуаций.  

УК-9 
ПК-2 

2. Тема: Психолого-
педагогические ас-
пекты реализации 
инклюзивного об-
разования. 

Образовательные потребности обучающихся 
различных нозологических групп в процессе 
получения образования. Объекты сопровож-
дения в рамках образовательной среды в 
условиях ФГОС. Общие требования к сопро-

УК-9 
ПК-2 
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вождению учащегося с ОВЗ и инвалида в 
процессе инклюзии.  

3. Тема: Реализация 
теоретических мо-
делей интеграции в 
дошкольной  
практике. 

История дошкольного инклюзивного образо-
вания. Структура игровой деятельности. Реа-
лизация теоретических моделей интеграции в 
дошкольной практике. Принципы и форматы 
совместного (инклюзивного) образования. 
 

УК-9 
ПК-2 

 

 4. Тема: Особенно-
сти школьных ин-
клюзивных практик 
в разных образова-
тельных культурах. 
 

 Особенности школьных инклюзивных прак-
тик в разных образовательных культурах. Ор-
ганизационные формы интегративного/ ин-
клюзивного образования. Психолого-
педагогическое сопровождение родителей. 
Сопровождение учителя и образовательной 
организации в процессе внедрения инклюзии. 
Сопровождение ПМПК в инклюзивной прак-
тике образовательных организаций. Монито-
ринг профессиональной готовности препода-
вателя к инклюзивному обучению. 
Взаимодействие детей со средой как важный 
фактор инклюзивной образовательной прак-
тики. 

УК-9 
ПК-2 

 

5. Тема: Принципы 
и форматы сов-
местного (инклю-
зивного) образова-
ния. 

Инклюзия в среднем профессиональном обра-
зовании. Инклюзия в высшем профессио-
нальном образовании. Адаптированные обра-
зовательные программы. Дистанционные тех-
нологии образования лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью. 

УК-9 
ПК-2 

 

2.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
Раздела (темы) 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа 

Объем 
в часах 

Л ПЗ/ЛР СР Всего 
в том числе, 

ЛПП 
в том числе, 
ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 
СРПП 

в том числе, 
ПП 

3 семестр 
1  РАЗДЕЛ 1     
 Теоретические и 

практические основы 
инклюзивного обра-
зования. 

8 8 16 32 

1. Тема: Мировая исто-
рия и практика инклю-
зивного образования. 

2  6 8 

2. Тема: История раз- 2   2 
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вития инклюзивного 
образования в России. 
Требования к результа-
там внедрения инклю-
зивного обучения 

 2  2 

3. Тема: Нормативно-
правовое обеспечение 
реализации инклюзив-
ного образования за 
рубежом.  

2  6 8 

Терминология инклю-
зивного образования 

 2  2 

Нормативно-правовое 
обеспечение реализа-
ции инклюзивного об-
разования.   

 4  4 

4. Тема: Международ-
ные нормативные пра-
вовые акты, ратифици-
рованные и принятые в 
Российской Федера-
ции. 

2  4 6 

2 РАЗДЕЛ 2     
 Организация инклю-

зивного обучения и 
воспитания лиц с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 

14 30 28 72 

1. Тема: Концептуаль-
ные модели инклюзив-
ного, интегрированно-
го образования. 

2  6 8 

2. Тема: Психолого-
педагогические аспек-
ты реализации инклю-
зивного образования.  

4  8 12 

Психологические осо-
бенности обучающихся 
различных нозологиче-
ских групп в процессе 
получения образова-
ния. 

 4  4 

 Образовательные по-
требности обучающих-
ся различных нозоло-
гических групп в про-
цессе получения обра-
зования. 

 2  2 

3. Тема: Реализация 2  6 8 
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теоретических моделей 
интеграции в до-
школьной практике. 
Инклюзия в дошколь-
ных учреждениях. 

 2  2 

4. Тема: Особенности 
школьных инклюзив-
ных практик в разных 
образовательных куль-
турах. 

2  8 10 

Инклюзивные школь-
ные практики. 

 2  2 

Объекты сопровожде-
ния в рамках образова-
тельной среды в усло-
виях ФГОС 

 2  2 

Диагностические зада-
чи психолого-медико-
педагогической комис-
сии 

 2  2 

Направление ребенка 
на ПМПК 

 2  2 

5. Тема: Принципы и 
форматы совместного 
(инклюзивного) обра-
зования. 

4   4 

Инклюзивные практи-
ки в среднем профес-
сиональном образова-
нии. 

 2  2 

Общие требования к 
сопровождению уча-
щегося с ОВЗ и инва-
лида в процессе ин-
клюзии. 

 2  2 

Психолого-
педагогическое сопро-
вождение родителей. 

 2  2 

Сопровождение учите-
ля и образовательной 
организации в процес-
се внедрения инклю-
зии. 

 2  2 

 Мониторинг профес-
сиональной готовности 
преподавателя к ин-
клюзивному обучению 

 2  2 

Трудности профессио-
нальной адаптации 
преподавателя к ин-
клюзивному обучению 

 2  2 
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Формы проведения за-
нятий при инклюзив-
ном обучении в обра-
зовательной организа-
ции 

 2  2 

 Экзамен    27 
 Итого: 22 38 44  

 
2.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
Раздела (темы) 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа 

Объем 
в часах 

Л ПЗ/ЛР СР Всего 
в том числе, 

ЛПП 
в том числе, 
ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 
СРПП 

в том числе, 
ПП 

3 семестр 
1  РАЗДЕЛ 1     
 Теоретические и 

практические основы 
инклюзивного обра-
зования. 

8 6 28 42 

1. Тема: Мировая исто-
рия и практика инклю-
зивного образования. 

2  10 12 

2. Тема: История раз-
вития инклюзивного 
образования в России. 

2   2 

Требования к результа-
там внедрения инклю-
зивного обучения 

 2  2 

3. Тема: Нормативно-
правовое обеспечение 
реализации инклюзив-
ного образования за 
рубежом.  

2  10 12 

Терминология инклю-
зивного образования 

 2  2 

Нормативно-правовое 
обеспечение реализа-
ции инклюзивного об-
разования.   

 2  2 

 4. Тема: Международ-
ные нормативные пра-
вовые акты, ратифици-
рованные и принятые в 
Российской Федера-
ции. 

2  8 10 

2 РАЗДЕЛ 2     
 Организация инклю- 10 32 60 102 
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зивного обучения и 
воспитания лиц с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 
1. Тема: Концептуаль-
ные модели инклюзив-
ного, интегрированно-
го образования. 

2  18 20 

2. Тема: Психолого-
педагогические аспек-
ты реализации инклю-
зивного образования.  

2  22 24 

Психологические осо-
бенности обучающихся 
различных нозологиче-
ских групп в процессе 
получения образова-
ния. 

 4  4 

Образовательные по-
требности обучающих-
ся различных нозоло-
гических групп в про-
цессе получения обра-
зования. 

 4  4 

3. Тема: Реализация 
теоретических моделей 
интеграции в до-
школьной практике. 

2  10 12 

Инклюзия в дошколь-
ных учреждениях. 

 2  2 

4. Тема: Особенности 
школьных инклюзив-
ных практик в разных 
образовательных куль-
турах. 

2  10 12 

Инклюзивные школь-
ные практики. 

 2  2 

Объекты сопровожде-
ния в рамках образова-
тельной среды в усло-
виях ФГОС 

 2  2 

 Диагностические зада-
чи психолого-медико-
педагогической комис-
сии 

 2  2 

Направление ребенка 
на ПМПК 

 2  2 

5. Тема: Принципы и 
форматы совместного 

2   2 
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(инклюзивного) обра-
зования. 
Инклюзивные практи-
ки в среднем профес-
сиональном образова-
нии. 

 2  2 

Общие требования к 
сопровождению уча-
щегося с ОВЗ и инва-
лида в процессе ин-
клюзии. 

 2  2 

Психолого-
педагогическое сопро-
вождение родителей. 

 2  2 

Сопровождение учите-
ля и образовательной 
организации в процес-
се внедрения инклю-
зии. 

 2  2 

Мониторинг профес-
сиональной готовности 
преподавателя к ин-
клюзивному обучению 

 2  2 

Трудности профессио-
нальной адаптации 
преподавателя к ин-
клюзивному обучению 

 2  2 

Формы проведения за-
нятий при инклюзив-
ном обучении в обра-
зовательной организа-
ции 

 2  2 

 Экзамен   27 27 
 Итого: 18 38 88  

 

 
2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

       Очная форма обучения 
№ Название раз-

делов и тем 
Виды самостоятельной 

работы 
Трудоемкость Формируе- 

мые компе-
тенции 

Формы контроля 

1 
 
 
 

Теоретические 
и практиче-
ские основы 
инклюзивного 
образования.  

1. Составьте словарь 
терминов инклюзивного, 
интегрированного, спе-
циального, коррекцион-
ного образования.   

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка словаря 
терминов инклю-
зивного образова-

ния. 
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2. Выполните анализ 
нормативно-правовых 
документов, регламенти-
рующих реализацию за-
дач инклюзивного обра-
зования (Саламанкская 
декларация; Конвенция о 
правах инвалидов; Феде-
ральный закон «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации»; Федераль-
ный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
Закон города Москвы 
«Об образовании лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в горо-
де Москве»). 

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

3. Изучите и дайте харак-
теристику процессу 
включения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в систе-
му образования в разных 
странах мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении устного 

задания. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
инклюзивного 
обучения и 
воспитания 
лиц с особыми 
образова-
тельными 
птребностями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Дайте характеристику 
понятиям «Первичный, 
вторичный дефект» при-
ведите примеры. 

4 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении устного 

задания. 

5. Составьте обобщен-
ную характеристику пси-
хологических особенно-
стей обучающихся раз-
личных нозологических 
групп.  

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

6. Составьте обобщен-
ный перечень образова-
тельных потребностей 
обучающихся различных 
нозологических групп. 

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

  7. Дайте характеристику 
инклюзивной практике 
дошкольного образова-
ния. Подготовьте презен-
тацию. 

4 УК-9 
ПК-2 

Проверка презента-
ции. 
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8. Дайте характеристику 
инклюзивной практике 
школьного образования. 
Подготовьте презента-
цию. 

6 УК-9 
ПК-2 

Проверка презента-
ции. 

  
Итого: 

 
44 

  

 
 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 
       Очно-заочная форма обучения 

№ Название раз-
делов и тем 

Виды самостоятельной 
работы 

Трудоемкость Формируе- 
мые компе-

тенции 

Формы контроля 

1 
 
 
 

Теоретические 
и практиче-
ские основы 
инклюзивного 
образования.  
 
 

1. Составьте словарь 
терминов инклюзивного, 
интегрированного, спе-
циального, коррекцион-
ного образования.   

10 УК-9 
ПК-2 

Проверка словаря 
терминов инклю-
зивного образова-

ния. 

2. Выполните анализ 
нормативно-правовых 
документов, регламенти-
рующих реализацию за-
дач инклюзивного обра-
зования (Саламанкская 
декларация; Конвенция о 
правах инвалидов; Феде-
ральный закон «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации»; Федераль-
ный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
Закон города Москвы 
«Об образовании лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в горо-
де Москве»). 

10 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

3. Изучите и дайте харак-
теристику процессу 
включения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в систе-
му образования в разных 
странах мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении устного 

задания. 

2 
 
 
 
 

Организация 
инклюзивного 
обучения и 
воспитания 
лиц с особыми 

4. Дайте характеристику 
понятиям «Первичный, 
вторичный дефект» при-
ведите примеры. 

18 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении устного 

задания. 
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образова-
тельными 
птребностями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Составьте обобщен-
ную характеристику пси-
хологических особенно-
стей обучающихся раз-
личных нозологических 
групп.  

12 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

6. Составьте обобщен-
ный перечень образова-
тельных потребностей 
обучающихся различных 
нозологических групп. 

10 УК-9 
ПК-2 

Проверка отчета о 
выполнении пись-
менного задания. 

7. Дайте характеристику 
инклюзивной практике 
дошкольного образова-
ния. Подготовьте презен-
тацию. 

8 УК-9 
ПК-2 

Проверка презента-
ции. 

8. Дайте характеристику 
инклюзивной практике 
школьного образования. 
Подготовьте презента-
цию. 

8 УК-9 
ПК-2 

Проверка презента-
ции. 

  
Итого: 

 
88 

  

 
3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганизуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также индивидуаль-
но, в соответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  
- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья;  
- психоэмоциональное состояния студентов;  
- психологический климат, который сложился в студенческой группе;  
- настрой отдельных студентов и группы в целом на процесс обучения. 
При организации учебных занятий в общих группах используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, созда-
ния комфортного психологического климата в группе.  

В образовательной деятельности применяются материально-техническое оснаще-
ние, специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для студентов с различными особенностями здоровья, электронные 
образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья предполагает использование игрового, практико-ориентированного, занимательного 
материала, который необходим для получения знаний и формирования необходимых ком-
петенций. Подготовка студентами заданий для семинарских занятий должна сочетать уст-
ные и письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и обуча-
ющихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно ис-
пользовать следующие методы работы: 
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– чередование умственной и практической деятельности; 
– преподнесение материала с использованием средств наглядности; 
– использование технических средств обучения, чередование предъявляемой на 

слух информации с наглядно-демонстрационным материалом. 
При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение должно отводиться проведению с ними индивидуальной рабо-
ты со стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяс-
нение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, ко-
торые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  
 
Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, необходимо 
посоветовать использовать вспомогательные средства для усвоения программы, напри-
мер, диктофон и другие электронные носители информации.  

При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с мо-
торикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  

- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским 
занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с последую-
щим составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы студента, которые они 
впоследствии могут использовать при подготовке и ответах на семинарских занятиях. 

Одним из видов работы для студентов, испытывающих трудности в письме может 
быть подготовка к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них 
написания длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания, 
выполняемого в письменной форме, может служить тестовое задание. Использование те-
стирования студентов необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  
 
 
Особенности обучения студентов с нарушением слуха.  
При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией реко-

мендуется использовать следующие педагогические принципы: 
– наглядности преподаваемого материала;  
– индивидуального подхода к каждому студенту;  
– использования информационных технологий;  
– использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 
Студенту с нарушением слуха следует предложить занять место на передних пар-

тах аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий нахо-
диться рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше по-
нимают по губам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами рассматрива-
емой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедий-
ных и других средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как можно боль-
шим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным 
слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация мо-
жет сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.  

Контроль знаний студентов указанной нозологии может вестись преимущественно 
в письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется предложить студенту 
рассказать ответ на задание в тезисах. 
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Особенности обучения студентов с нарушением зрения. Специфика обучения 

слабовидящих студентов заключается в следующем: 
– необходимо дозировать учебную нагрузку; 
– применять специальные формы и методы обучения, технические средства, поз-

воляющие воспринимать информацию, а также оптических и тифлопедагогических 
устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

– увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых занимаются 
студенты с пониженным зрением.  

При зрительной работе у слабовидящих студентов быстро наступает утомление, 
что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы 
или переключение рабочей активности.  

При чтении лекций, слабовидящим студентам следует разрешить использовать зву-
козаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время заня-
тий. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 
то, что часто выражается мимикой и жестами.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального сниже-
ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви-
дами деятельности. Кроме того, необходимо использовать специальные программные 
средства для увеличения изображения на экране или для озвучивания информации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих допол-
нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной фор-
ме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, устно, др.). 

При необходимости для студентов с инвалидностью и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по дисци-
плине может проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемле-
мой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-
методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических за-
нятий.  

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся:  
- самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том 

числе при подготовке к практическим занятиям; 
 - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной ра-

боты в соответствии с выбранной для этого вида работы темой;  
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 
 - подготовка к аудиторным занятиям; 
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 - подготовка к промежуточному, текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к 
контрольным работам, тестированию и т.п.); 

 - подготовка к зачету или экзамену. 
 При этом необходимо учитывать рекомендации преподавателя и требования учеб-

ной программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в соответствии 
с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и 
содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, реко-
мендованную преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 
разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической по-
мощью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-
тельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам реко-
мендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по организа-
ции самостоятельной работы, размещёнными на официальном сайте университета: 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
и самостоятельной работе обучающихся 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
       Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной 

и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимуще-
ство лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного ма-
териала с учетом особенностей обучаемых. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 
озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу. Слушатели отвечают с 
мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, 
то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуж-
даемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, 
чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или едино-
душия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом воз-
можность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание слу-
шателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая ответ 
на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 
обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 
либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия 
материла слушателями. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задава-
емые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический харак-
тер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 
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Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 
лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 
организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет пре-
подавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убежде-
ния, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых. 
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 
целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить слушателям проанализиро-
вать и обсудить конкретные ситуации, материал. 

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде си-
туаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, 
затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой зре-
ния преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, 
когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсужда-
емому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 
используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 
могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно обсуж-
дать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. 
Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Вы-
бор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим пре-
подавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель 
ставит перед собой для данной аудитории. 

 
Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время до-

кладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей органи-
зации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием совре-
менных информационных технологий; наглядное представление основных положений до-
клада; повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и 
показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержа-
ние интереса к материалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего до-
клада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет прохо-
дить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установ-
ленного на факультете лингвистики лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 
1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 
2. Разработка структуры презентации. 
3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 
4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Следует обращать внимание на дату публикации и фамилию автора (или издатель-

ство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и более 10 
лет для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по инте-
ресующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К 
частным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неодно-
значность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования умения 
анализировать и обобщать полученную информацию. Теоретические положения должны 
быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддержан презентацией, 
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следует включить в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, что поможет 
слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная текстовая ин-
формация затрудняет восприятие, поэтому необходимо продумать схематическую и гра-
фическую форму подачи материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Ти-
тульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 
слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в кото-
ром происходит доклад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует 
в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, 
это усложнит процесс и может сбить ход рассуждений. Слайды можно пронумеровать с 
указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, аудитория будет 
понимать, сколько слайдов осталось до конца доклада, а также задавать вопросы по теме 
выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном 
(конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), настоя-
тельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное ак-
центирование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). 
При разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время «прого-
варивания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в за-
висимости от информационной насыщенности слайдов). 
 

Метод анализа конкретной ситуации - педагогическая технология, основанная на 
моделировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях анализа данного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 
решения проблемы. 

Процесс анализа конкретной ситуации и восхождение к решению выявленных про-
блем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания 
находится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание си-
туации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную рабо-
ту. Причем обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким образом, 
чтобы выделить важные аспекты для дальнейшего хода событий среди несущественных 
фактов. Подобная деятельность требует особых умений обучающихся, усиленное внима-
ние преподавателя должно быть направлено на развитие способности чувствовать и по-
нимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы «ста-
вят диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей и функциональных 
связей в анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли существующую 
проблемную ситуацию, они получают задание сформулировать цели дальнейшей работы с 
заданием, что происходит в ходе групповой дискуссии. 

- сбор информации. Дидактически обработанные задания содержат наряду с описа-
нием ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые помо-
гают учащимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. Коммента-
рии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным уровнем разви-
тия обучающихся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся требует-
ся самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, информа-
цию. Для отбора информации должны быть выработаны критерии. Одна из возможностей 
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получения дополнительной информации - обращение к преподавателю. В таком случае 
экономится время, преподаватель оперативно получает представление о затруднениях, 
обучающихся и пробелах в их знаниях, следовательно, может быстро их устранить. Одна-
ко такой подход к получению информации создает опасность, ибо трудно прогнозировать 
результат его воздействия на последующее решение группы. Другая возможность получе-
ния информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка информации, что 
требует специальной подготовки обучающихся. Следующая возможность - добывание 
информации вне образовательного учреждения, например, на предприятиях. Так обучаю-
щиеся заранее знакомятся с различными возможностями реальных рабочих мест, что важ-
но для их будущей профессиональной деятельности. 

Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать предо-
ставленный фактический материал, но, если это необходимо, самостоятельно собрать и 
оценить дополнительную информацию. 

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить 
постановку проблемы при анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в 
том, что обучающиеся с разным уровнем подготовки могут взаимно обмениваться своими 
знаниями и опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность проявить себя и 
самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать в команде, го-
товность к кооперации и коммуникации. 

- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится разви-
тие альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного мышле-
ния, которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. Необ-
ходимо обратиться к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше альтерна-
тив решения для исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше альтернатив 
от студента, требуется рассмотреть комплексную проблему под разными углами зрения. 
Дополнительный эффект состоит в том, что при включении многих точек зрения в ком-
плексную систему требуется увеличение силы воображения обучающегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся разносторонние 
способы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на основе выбора 
из многих альтернатив. В производственно-экономическом обучении редко существует 
лишь одно решение проблемы. Обучающийся должен становиться более «чувствитель-
ным», чтобы в последующей профессиональной и личной жизни не принимать представ-
ляемые решения вслепую, а искать возможные альтернативы. Рассмотрение альтернатив 
происходит в малой группе. 

- принятие решения. На этой ступени от обучающихся требуется найти совместное 
решение внутри малой группы. До того, как прийти к этому, обучающиеся должны сопо-
ставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на фун-
даментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки каж-
дой отдельной альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в заключение 
хотят сравнить альтернативы, то имеет смысл письменно зафиксировать преимущества и 
недостатки, а также последствия отдельных альтернатив. Преимущество здесь в том, что 
обучающиеся сохраняют общее представление, чтобы, исходя из рациональных, по их 
мнению, критериев найти оптимальное решение. Далее обучающимся предлагается пись-
менно зафиксировать факторы и аргументы, которые оказали влияние на их процесс ре-
шения. 

- презентация решения. Презентация решения происходит уже не в малых группах, 
а перед всей аудиторией. При этом отдельные группы представляют решение, к которому 
они пришли. Если исследование случая предлагает пространство для нескольких возмож-
ностей решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к разным и 
частично противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную дискуссию, 
при которой каждая группа пытается аргументировать свое решение, но при этом прини-
мает во внимание возражения оппонентов. На основе возражений малая группа может са-
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ма контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные малые группы 
действуют как противники, их задача - с одной стороны, защитить свое решение, а с дру-
гой, критически проверить аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» для такой воз-
можной «горячей» дискуссии, обучающиеся должны сначала научиться искусно владеть 
языком и аргументами. В этой фазе следует подчеркнуть роль учителя как модератора, 
который заботится о регулируемом ходе дискуссии. Важным условием здесь является то, 
что преподаватель сам должен владеть необходимой компетенцией для осуществления 
руководства обучающимися в рамках дискуссии. 

- сравнительный анализ. В рамках этой последней ступени учебного процесса обу-
чающимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в действительно-
сти. Сравнение дает возможность критически рассмотреть, как ситуацию, так и принятое 
решение. Указания в книге решений следует понимать, как предложения для решения и 
как пространство для альтернативных стратегий решения. Возможно, обучающиеся ре-
шат, что, с критической точки зрения, предложение к решению уже не соответствует со-
временным границам и нормам. Если обучающиеся способны к критическим оценкам со-
временного состояния, то они смогут раскрыться как личности, желающие осознанно вли-
ять на будущее развитие. 

Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной ситуации во 
многом зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: направлять 
беседу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех обучающихся, 
обеспечивать продуктивную обратную связь, корректно формулировать вопросы и зада-
ния, обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и исполь-
зовать на занятиях рекомендации для учащихся по работе с подобными заданиями. 

Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно само задание. 
Как уже говорилось, содержание задания обычно состоит из пакета специально подобран-
ных в соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть смоде-
лирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать познаватель-
ную активность обучающихся, должны присутствовать: введение, цель которого вызвать 
интерес к предлагаемому материалу, продемонстрировать практическую ценность и связь 
с изучаемым материалом (дисциплиной, темой); главная часть, которая содержит описа-
ние проблемной ситуации, необходимые ссылки, соответствующие цитаты, характеристи-
ки действующих лиц, представление о внутренних и внешних взаимосвязях и взаимозави-
симостях; заключение, где приводятся обобщения, описывается актуальность и значи-
мость проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на возможности разрешения 
проблемы. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
6.1 Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения  
Входное тестирование – не предусмотрено 
Текущий контроль – тестирование 
Промежуточная аттестация – экзамен 
6.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 
1. Зарубежный опыт развития инклюзивного подхода к обучению детей с различными 
образовательными возможностями.  
2. Тьюторское сопровождение инклюзивного образования.  
3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению инклюзивно-
го образования детей с отклонениями в развитии.  
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4. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
5. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования.  
6. Профессиограмма педагога, осуществляющего инклюзивное образование детей.  
7. Консультация родителей по адаптации ребенка к условиям инклюзивного образова-
ния.  
8. Отечественный и зарубежный опыт в реализации идей интегрированного и инклюзив-
ного образования. 
9. Методологические основы интегрированного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
10. Современные педагогические и гуманитарные технологии в специальном образова-
нии. 
11. Психолого-педагогические основы моделирования педагогических технологий в обра-
зовательном процессе. 
12. Современные проблемы инклюзивного образования. 
13. Образовательная и социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
14. Этические аспекты интегрированного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
15. Институт семьи в структуре социально-образовательной интеграции ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
16. Стратегия и тактика интегрированного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
17.  Государственная политика в области интегрированного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
18.  Общее понятие о педагогической запущенности в интерпретации разных авторов (Р. 
В. Овчаровой, Л. В. Мордахаева, С. И. Беличева, С. А. Козловой, В. Д. Пурина и др.). 
19.  Межнаучные связи педагогической запущенности (обзор). 
20.  Важнейшие факторы проявления трудностей в обучении: краткий обзор и характери-
стика. 
21.  Стадии педагогической запущенности (по В. И. Лубовскому). 
22.  Неправильное воспитание в семье как фактор педагогической запущенности. 
23.  Категория «психическое здоровье» как основополагающая для развития ребенка в 
норме или отклонении. 
24.  Семейная педагогика и проблемы педагогической запущенности. 
25.  Проблемы, связанные с компетентностью педагога, служащие предпосылкой педаго-
гической запущенности (обзор). 
26.  Социальные факторы, обусловливающие затруднения в профессиональной деятель-
ности педагога. 
27.  Значение стиля общения педагога с воспитанниками для проявления педагогической 
запущенности. 
28. Характеристика типа педагога в его взаимосвязи с профессионализмом (об одном из 
типов подробно). 
29.  Обзор психолого-педагогических помех в деятельности педагога. 
30.  Диагностика педагогической запущенности детей дошкольного возраста (об одной 
методике более подробно). 
31.  Диагностика педагогической запущенности детей младшего школьного возраста: об-
зор (об одной методике подробно). 
32.  Диагностика родителей как средство выявления компонентов педагогической запу-
щенности детей: обзор (об одной методике подробно). 
33.  Диагностика профессиональных работников образовательной сферы как средство вы-
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явления компонентов педагогической запущенности детей: обзор (об одной методике по-
дробно). 
34.  Профилактика педагогической запущенности: сущность и обзор возможных средств 
(об одном подробно). 
35.  Психотерапия как метод профилактики и коррекции педагогической запущенности: 
обзор техник (об одной подробно). 
36.  Проблемы соотношения нормы и патологии относительно формирования и развития 
личности ребенка. 
37. Традиционные и инновационные методы профилактики и коррекции педагогической 
запущенности. 
38. Особенности психолого-педагогической работы с педагогически запущенными детьми 
в начальной школе. 
39.  Работа педагога и психолога с родителями педагогически запущенного ребенка. 
40. Этико-правовая основа профессиональной работы с педагогически запущенными до-
школьниками/младшими школьниками. 
41.  Психолого-педагогический портрет педагогически запущенного ребенка/взрослого 
(характеристика доминирующих тенденций). 
42.  Арттерапия в процессе профилактики и коррекции педагогической запущенности. 
43.  Юридические аспекты профилактической и коррекционной работы с педагогически 
запущенными детьми. 
44. Проблемы профессиональной подготовки специалистов образовательной сферы в об-
ласти педагогической запущенности. 
45.  Ошибки педагогов как прецедент педагогической запущенности детей. 
46.  Использование тестовых методик в диагностике факторов педагогической запущен-
ности в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. 
47.  Проблемы взаимодействия взрослых (педагогов, психологов, родителей) в коррекци-
онно-профилактической работе с педагогически запущенными детьми. 
6.3. Курсовая работа 
Не предусмотрена 
6.4. Вопросы к зачету 
Не предусмотрено. 
 
6.5. Вопросы к экзамену 

1. Охарактеризуйте цель, задачи, предмет дисциплины, связь дисциплины с другими 
науками. Проанализируйте понятийный аппарат дисциплины.  

2. Отношение общества к лицам с психофизическими отклонениями в Древнем 
Египте, Древней Греции и Древнем Риме.   

3. Положение лиц с инвалидностью в эпоху Средневековья. 
4. Дайте характеристику понятиям «сегрегация», «интеграция», «инклюзия». 
5. Охарактеризуйте опыт инклюзивной школы во Франции на рубеже XVIII-XIX вв. 
6. Охарактеризуйте опыт инклюзивной школы в Германии и Великобритании. 
7. Опыт становления инклюзивного образования в XX веке в странах Европы. 
8. Подходы в образовательной политике США: десегрегация школ, расширение до-

ступа к образованию, интеграция, мейнстриминг.  
9. История развития инклюзивного образования в России. 
10. Вклад В.П. Кащенко в развитие образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
11. Основные международные нормативные правовые акты, касающиеся процесса 

получения образования лицами с ОВЗ и инвалидностью. 
12. Приведите основные принципы инклюзивного образования, перечисленные в Са-

ламанкской декларации. 
13. Дата ратификации в Российской Федерации и основные положения Конвенция о 

правах инвалидов. 
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14. Понятие инклюзивного образования в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации». 

15. Дайте характеристику деятельности ЮНЕСКО и других организаций ведущих ак-
тивную деятельность по защите прав инвалидов. 

16. Кооперативно-деятельностная концепция интеграции детей в образовательный 
процесс. 

17. Социально-экологическая концепция интеграции особых людей в общество. 
18. Интеракционистская (коммуникативная) концепция интеграции. 
19. Антропологическая метаконцепция вхождения людей с инвалидностью в обще-

ство. 
20. Дайте характеристику деятельности тьютора в системе образования. 
21. Раскройте проблему доступности образования для детей-инвалидов в контексте 

исследований социального неравенства. 
22. Дайте характеристику принципов инклюзивного обучения. 
23. Особенности психофизического развития обучающихся с нарушением слуха. 
24. Образовательные потребности обучающихся с нарушение слуха. 
25. Особенности психофизического развития обучающихся с нарушением зрения. 
26. Образовательные потребности обучающихся с нарушением зрения. 
27. Особенности психофизического развития обучающихся с нарушением зрения. 
28. Образовательные потребности обучающихся с нарушением зрения. 
29. Особенности психофизического развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 
30. Образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 
31. Дайте обобщенную характеристику особенностей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 
32. Дайте обобщенную характеристику образовательных потребностей обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью. 
33. Охарактеризуйте модели инклюзивного обучения: частичная, комбинированная, 

временная, смешанная, полная.  
34. Проанализируйте условия успешной инклюзии (внешние, внутренние) и инклю-

зивного обучения. 
35. Понятие и порядок разработки адаптированной образовательной программы 

(АОП). 
36. Реализация теоретических моделей интеграции в дошкольной практике. Общая 

характеристика. 
37. Интеграционный (инклюзивный) потенциал педагогической системы М. Мон-

тессори. 
38. Охарактеризуйте особенности школьных инклюзивных практик. 
39. Охарактеризуйте организацию работы в инклюзивном классе. 
40. Охарактеризуйте индивидуальную образовательную программу, проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
41. Инклюзивные практики в среднем профессиональном и высшем образовании 

(На примере ФГБОУИ ВО МГГЭУ).   
42. Проанализируйте основные проблемы и препятствия введения инклюзивного 

обучения.  
43. Особые условия и доступная среда учебного заведения в контексте инклюзивно-

го образования. 
44. Роль семьи в адаптации ребенка к инклюзивному обучению.  
45. Раскройте роль психолого-педагогического сопровождения детей в условиях ин-

клюзивного образования. 
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46. Готовность педагога как основной фактор успешности реализации инклюзивно-
го образовании. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература: 
1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539870. 

2. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных ор-
ганизациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/543920. 

3. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540074. 

 
7.2.  Дополнительная литературы 
1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: до-

школьная группа : учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией 
Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 308 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-14186-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544179. 

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для ву-
зов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/544327. 

3. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 
образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2024. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/544054. 

4. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья : учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакци-
ей Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542426. 

5. Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина, 
И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией 
Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 222 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08536-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/539609. 

6. Фуряева, Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для ву-
зов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540075. 

 
7.3. Программное обеспечение 

1. Astra Linux Special Edition – операционная система со встроенными верифицированны-
ми средствами защиты информации. 
2. Почта VK WorkMail – корпоративная почта для бизнеса. 
3. КонтурТолк – российский сервис для видеоконференцсвязи 
4. КонсультантПлюс – кроссплатформенная справочная правовая система, разработанная 
в России. 
5. Антиплагиат ВУЗ – система проверки текстов на уникальность. 
6. МАРК-SQL – автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС). 
7. Антивирус Касперского – антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое 
«Лабораторией Касперского». 

 
7.4 Электронные ресурсы  

- Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотечная система «Znanium»: https://znanium.ru/ 
Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru/ 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 
Polpred.com. Обзор СМИ: https://polpred.com/news 
Национальная электронная библиотека: https://rusneb.ru/ 
- «Российское образование» Федеральный портал (обо всем, что касается Российского 

образования — нормативные документы, новые стандарты, образовательные ресурсы 
и т.д.) - www.edu.ru 

- Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ: 1september.ru 
- «Открытый урок» - Фестиваль педагогических идей: 

http://festival.1september.ru/ 
- Сайт издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru/info 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http: //fcior.edu.ru/ 
- Интернет-портал ПроШколу - http://www.proshkolu.ru/  
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http: //window.edu.ru/ 
- Всероссийский Интернет - педсовет - http://pedsovet.org/ 
- Методическая служба Издательство «Бином. Лаборатория знаний» - http://metodist.lbz.ru/ 
- Портал «Образование без границ» - http://edu-open.ru. 
-   Педагогическая периодика - http://www.periodika.websib.ru/ 
-  Библиотека начинающего педагога - http://vashabnp.info/ 
- НПБ им К.Д. Ушинского - http://elib.gnpbu.ru/  
- информационно-образовательный ресурс - http://www.profile-edu.ru/  
- педагогическая периодика, каталог публикаций - http://www.periodika.websib.ru/   
- http://bookap.info/ - психологическая библиотека 
- http://www.psychology.ru/ - психология на русском языке 
- http://www.flogiston.ru/ - психология из первых рук 
- http://psylib.org.ua – психологическая библиотека 
- http://elib.gnpbu.ru/ - НПБ имени К.Д. Ушинского 
- http://www.psyberia.ru/ - анонсы последних событий «Психология» 

http://www.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.prosv.ru/info
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://metodist.lbz.ru/
http://edu-open.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://vashabnp.info/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://bookap.info/
http://www.psychology.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://psylib.org.ua/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.psyberia.ru/
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- http://www.psycheya.ru – психологическая библиотека 
- http://www.schoolpress.ru – журналы «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития»; 
 
7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

При освоении материала дисциплины необходимо: 
- спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины; 
- конкретизировать для себя план изучения материала; 
- ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для 

полноценного освоения каждой из тем дисциплины. 
Сценарий изучения курса: 
- проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий; 
-  изучив весь материал, ответьте на вопросы, которые предусматривают готовность 

к сдаче экзамена. 
Алгоритм работы над каждой темой: 
- изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим 

источникам; 
- прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавате-

лем; 
- составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 

практическом занятии; 
- выучите определения терминов, относящихся к теме; 
- продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме; 
- подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, 
уместные с точки зрения обсуждаемой проблемы; 
- продумывайте высказывания по темам, предложенным к практическим занятиям. 
Работа с научно-методической литературой и текстовым материалом Интернет-

ресурсов является одним из основных видов самостоятельного учебного труда студентов и 
наиболее важным средством овладения будущей специальностью. Для того чтобы инфор-
мация сохранилась надолго, необходимо ее зафиксировать. Формы фиксации прочитанного 
могут быть разными: составление аннотации, различных видов планов, тезисов, конспек-
тов, рецензий, подготовка сообщений. 

Рекомендации по работе с литературой: 
- ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника; 
- составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет 

при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету; 
- выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной те-

мы. 
Аннотация - краткая характеристика литературного источника с точки зрения содер-

жания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о содер-
жании источника, его авторе и достоинствах работы, носит пояснительный или рекоменда-
тельный характер. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 
справочные и рекомендательные. По полноте охвата содержания аннотируемого произве-
дения и его назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

Тезис - это положение, отражающее смысл значительной части текста, то, что доказы-
вает или опровергает автор, то, в чем он стремится убедить читателя, вывод, к которому он 
подводит. Тезисы позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких формули-
ровках, раскрывающих смысл всего произведения. Порядок составления тезисов - состав-

http://www.psycheya.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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ление назывного плана, прочтение фрагмента текста, который имеет свой подзаголовок - 
пункт плана, и, уяснив его суть, сформулировать отдельные положения. 

Конспект - это сокращенная запись информации. В конспекте отражаются основные 
положения текста. Порядок конспектирования: написать исходные данные источника, про-
читать весь текст, выделить информативные центры, продумать главные положения, сфор-
мулировать их своими словами и записать, подтвердить отдельные положения цитатами 
или примерами из текста. Объем конспекта примерно не должен превышать одну треть 
исходного текста. 

Рецензия - это статья, содержащая в себе критический обзор какого- либо научного 
произведения или отзыв на научную работу, дает критическую оценку как отдельным по-
ложениям, так и рецензируемому документу в целом. Порядок написания рецензии - выбор 
объекта анализа, актуальность темы, краткое содержание, формулировка основного тезиса, 
общая оценка, недостатки, недочеты, выводы. 

Реферат - это сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее 
смысловой переработки. Этапы работы над рефератом: выбор темы, подбор и изучение 
основных источников по теме, составление библиографии, обработка и систематизация 
информации, разработка плана реферата, написание реферата. Примерная структура рефе-
рата: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список литерату-
ры, приложение. 

Разработка глоссария предполагает использование разнообразных источников инфор-
мации, однако следует учесть, что некоторые понятия раскрыты в законах и их формули-
ровки в глоссарии не должны противоречить формулировкам, данным в нормативно-
правовых документах. 

Выполнение итоговой работы предполагает разработку проекта индивидуальной обра-
зовательной программы. Для этого в ходе практических занятий предлагается составить 
педагогическую копилку, включающую формы, методы, приемы, средства, наглядно-
дидактический материал для диагностики, проведения коррекционно-развивающих заня-
тий, форм работы с родителями, форм взаимодействия со специалистами. 

Технология разработки указанного проекта включает следующие этапы: 
1) подготовительный этап проектирования (выбор модели проекта, определение фор-

мы проектирования; подбор и изучение литературы по проблеме проектирования; форму-
лировка цели и задач проекта; определение методов, с помощью которых планируется ре-
шить поставленные задачи; обдумывание содержательного аспекта проекта; определение 
форм реализации содержательного аспекта проекта); 2) организация и проведение консуль-
таций (консультации с преподавателем с целью обсуждения замысла проекта, технологий 
его воплощения); 3) разработка проекта (конкретизация идеи проекта; разработка содержа-
тельного аспекта; разработка форм и методов реализации содержания; документальное 
оформление проекта; прогнозирование результатов); 4) презентация проекта (подготовка 
презентации проекта; просмотр презентаций, обсуждение); 5) анализ и самоанализ разрабо-
танных и представленных проектов. 

В структуре индивидуальной образовательной программы для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья должны быть актуализированы следующие компоненты: 

1. Основные направления и содержание коррекционно-развивающей работы. 
2. Используемые программно-методические средства и разработки (утвержденные 

или рекомендованные Министерством образования и науки, авторские разработки с экс-
пертной оценкой и заключением). 

3. Основные методы, приемы и формы работы, а также режим собственной коррек-
ционно-развивающей деятельности. 

4. Критерии оценки и планируемые результаты, которые могут быть 
получены за определенный период. 
5. Сроки проведения планируемой работы, за которые каждый специалист прогно-

зирует получить конкретный результат. 
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6. Рекомендации и действия, которые каждый специалист в рамках собственной 
профессиональной компетенции определяет по отношению к педагогу, реализующему саму 
инклюзивную практику. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№п/п 
Наименование оборудо-
ванных учебных каби-

нетов, лабораторий 
Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.  Аудитория №109 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
11 Системных блоков IRu, 11 Мониторов Acer, 11 клавиа-
тур Mitsumi KFK-EA4XT, 11 мышей Gemberd MUSOKTI9-
905U;  
Акустическая система Sven;  
Свитч; 
Вебкамера Sven;  
Интерактивная панель AnTouch ANTP-86-20i; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

2.  Аудитория №111 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
Моноблок Lenovo; клавиатура Lenovo EKB-536A; мышь 
Lenovo EMS-537A; доска меловая. 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

 Аудитория №302б Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-
лью, оборудованием: 
9 Системный блок, Монитор 10, клавиатура 9, мышь 10;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система Topdevice TDE210 
Вебкамера AuTech PK910K;  
Доска меловая; 
Интерактивная панель Smart; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

3.  Аудитория №303 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
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щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Soprano, Монитор Samsung 
940NW, клавиатура Logitech K120, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор NEC NP15LP; Акустическая 
система Sven SPS-605;  
Вебкамера Microsoft F/2.0HD; Проекционный экран; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

4.  Аудитория №304 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
10 моноблоков – Lime, 10 - клавиатур, 10 - компьютерных 
мышей, 10 – трэкболов, 10 – специальных клавиатур для 
инвалидов 

5.  Аудитория №305 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор DELL, клавиату-
ра Logitech DeLuxe 250, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система SVEN 230;  
Вебкамера PK910P;  
Интерактивная доска Smart Board; Проекционный экран; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

6.  Аудитория №306 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
23 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 Системных блоков IR, 12 Монитор Acer , 12 клавиатур, 
12 мышей;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система Gembird; Смарт доска Panasonic UBT880W; 
Вебкамера Logi;  
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

7.  Аудитория №308 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 Моноблоков DEPO; 12 Клавиатур DEPO K-0105U;   
12 Мышей DEPO MRV-1190U;  
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Мультимедийный проектор EPSON EB-440W; Акустиче-
ская система Topdevice TDE 210/2.1;  
Интерактивная панель AnTouch ANTP-86-20i; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

8.  Аудитории № 309  Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
17 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 моноблок Lenovo V530-24ICB AIO, клавиатура Lenovo 
EKB-536A, мышь Lenovo EMS-537A;  
11- системных блоков, 11 – мониторов Acer, 11 – клавиатур, 
11- компьютерных мышей; 
Свитч; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

9.  Аудитории № 310 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo EKB-
536A, мышь Logitech M100;  
Меловая доска; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

10.  Аудитории № 311 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo EKB-
536A, мышь Lenovo EMS-537A;   
Меловая доска; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

11.  Аудитория №402 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиату-
ра, мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система Sven;  
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Вебкамера AuTech PK910K;  
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

12.  Аудитория №403 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung 
940NW, клавиатура Mitsumi KFK-EA4XY, мышь 3D Optical 
Mouse;  
Акустическая система Sven 245;  
Вебкамера A4Tech PK910K;  
Интерактивная панель Geckotouch. 
Видеокамера Dahua DH-IPC – 2 шт. 

13.  Аудитория №404 
(учебный зал судебных 
заседаний) 

Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung, 
клавиатура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система Sven 245;  
Вебкамера PK-910M;  
Интерактивная панель Geckotouch; 
Видеокамера Dahua DH-IPC – 2 шт. 
Материально-техническое оснащение: 
Герб 1 
Флаг 1 
Трибуна для выступлений участников процесса 1 
Молоток 1 
Стол судейский 3 
Стул судейский 3 
Столы ученические 12 
Стулья ученические 24 
Доска трехстворчатая 1 
Стол прокурора 1 
Стол адвоката 1 
Микрофон 1 
Скамья подсудимых 1 
Ограждение скамьи подсудимых 1 
Табличка «Список дел, назначенных к слушанию» 1 
Плакаты  
Судебное следствие (гл.37 УПК РФ (извлечение) 12 
Технологии в зале судебных заседаний 5 
ФЗ «О статусе судей в РФ» (извлечение) 3 

14.  Аудитория №405 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
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32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, клавиа-
тура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор Epson EB-440W; Акустическая 
система Sven;  
Вебкамера Logi;  
Интерактивная доска Smart Board; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

15.  Аудитория №409 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор, кла-
виатура Logitech Y-UT76, мышь Logitech B100;  
Мультимедийный проектор EPSON EH-TW5300; Акустиче-
ская система Sven 312;  
Вебкамера Genius;  
Меловая доска; 
Интерактивная доска Smart; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

16.  Аудитории № 410 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
13 моноблоков Depo MF524, 13 клавиатур Depo K-0105U, 
13 мышей Depo M-RV1190U;  
Свитч; Маркерная доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

17.  Аудитории № 411 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор Loc 
M2470S, клавиатура Logitech Y-SU61, мышь Gembid 
MUSOPTI99054;   
Колонки Microlab B53;  
Вебкамера Logi;  
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

18. 9 Аудитории № 412 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
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щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 моноблок HP 24 in One PC, клавиатура, мышь Genius 
GM12001U;  
Акустическая система Sven;  
Вебкамера Logi;  
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

19.  Библиотека Помещения для самостоятельной работы: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
2 Системных блока; 7 Мониторов Samsung 920NW; 10 Кла-
виатур;11 Мышей; 6 ноутбуков RBook; Моноблок Lenovo; 
МФУ-Kyocera M2040DN. 

20.  Актовый Зал (студен-
ческое пространство) 

Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
6 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащен-
ные учебной мебелью, оборудованием: 
2 Системных блока; 2 Монитора Acer; 2 Клавиатуры; 3 
Мыши; Веб камера Genius; Колонки Defender, интерактив-
ная панель Nova 

21.  Аудитория №2-120 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиатура, 
мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-
ская система Sven;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Интерактивная доска Smart Board;  
Меловая доска. 

22.  Аудитория № 3-210 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук Asus K53E; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

23.  Аудитория № 3-212 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
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Ноутбук HP Probook; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

24.  Аудитория № 3-214 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук HP RTL8822CE; Мышь Logitech B100; Доска ме-
ловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

25.  Аудитория № 3-216 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
9 компьютер – Системный блок, 9 Монитор Samsung, 9 кла-
виатура Logitech Y-SU61, 9 мышь 3D Optical Mouse; 
Веб камера A4Tech; Колонки Gembird; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

26.  Аудитория № 3-219 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-
наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-
стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-
щенные учебной мебелью, оборудованием: 
 
1 компьютер – Системный блок, Монитор BENQ, клавиату-
ра Logitech K120, мышь Logitech M100; 
Веб камера Genius; Колонки Gembird; Проектор Epson 
H551B; Проекционный экран; Доска меловая; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 
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