
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студента.  

Освоение курса «Образование детей с особыми образовательными потребностями» 
начинается с внимательного ознакомления с программой курса, обязательными 
компонентами которой являются: перечень тем, подлежащих усвоению; списки учебных 
пособий и рекомендуемой литературы; список контрольных вопросов после каждой темы; 
задания для выполнения в письменной форме.  

Изучать данную дисциплину следует, переходя от темы к теме, что обусловлено 
внутренней логикой науки, движением от простого к сложному.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, определяемые 
календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывающими специфику 
направления специальности и индивидуальные особенности обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна 
сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, 
включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 
по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
контактные часы. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости 
студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной 
консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может 
выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой деятельности или путем демонстрации своих умений. В 
качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, выступления на 
конференциях, защита творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 
самостоятельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по 
курсу (модулю) не допускаются. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.  

Тема 1.1 Коррекционная педагогика в системе наук о человеке  

1. Связь коррекционной педагогики с другими науками.  
2. История становления и развития коррекционной педагогики.  
3. Личность педагога-дефектолога и характеристика его деятельности.  

 Тема 1.2 Общие требования к организации и содержанию коррекционно-

педагогического процесса в дошкольном образовании 

1. Характеристика дошкольной системы специальных образовательных услуг.  
2. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в диагностико – 

коррекционной работе.  
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3. Взаимодействие дефектолога с педагогами и родителями в процессе 
организации коррекционной работы. 

 

  Тема 2.1 Понятие аномального развития. Параметры дизонтегенеза  

1. Экзогенные и эндогенные группы причин, вызывающие нарушения в развитии 
ребенка.  
 

Тема 2.2 Характеристика основных видов дизонтогенеза 

1. Задержанное психическое развитие. 

2. Поврежденное развитие. 

3. Дефицитарное развитие.  

4. Искаженное развитие.  

 

  Тема 3.1 Дидактические основы образования лиц с особыми 
образовательными потребностями 

1. Особые образовательные потребности: понятие и сущность.  
2. Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях 

специального образования.  
 

Тема 3.2 Педагогические системы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с нарушением слуха. 

2. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с нарушением зрения. 

3. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с нарушениями речи. 

4. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с нарушениями ОДА. 

5. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с ЗПР. 

6. Содержание адаптированных основных образовательных программ для 
дошкольников с нарушением интеллекта. 
 

Тема 3.3 Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в 
детском саду для детей с особенностями развития. 

1. Моделирование занятий воспитателя, выделение коррекционных задач 

2. Средства, способы и формы реализации целей и задач коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Тема 3.4 Подготовка к школе детей с особенностями развития 

1. Проблемы изучения личностной и мотивационной готовности ребёнка к 
школьному обучению.  

2. Обзор диагностических методик, направленных на изучение сторон 
психологической готовности дошкольника. 

3. Советы логопеда родителям. 
 

 Тема 4.1 Проблемы интеграции и инклюзии детей дошкольного возраста с 
особенностями развития 

1. Интеграция и инклюзия: общее и различие. 
2. Сущность инклюзивной образовательной среды. 
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Работа с Интернет. 
Для выполнения работы может понадобиться использовать сайты Интернет, 

рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется качественная 
экспертная информации по данной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса 
и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий. Если 
необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, рекомендуется 
предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 
преподавателя. 

Подготовка реферативно-аналитического материала. 
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, которая способствует формированию навыков исследовательской работы, 
приучает критически мыслить. Методические указания по работе студента над рефератом 
(докладом) содержат этапы работы над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 
студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании 
рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 
 обработку и систематизацию информации; 
 разработку плана реферата (доклада); 
 требования к его содержанию; 
 публичное выступление.   
Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является закрепление и 

дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по вопросам  обучения и 
воспитания, совершенствования управления образовательным учреждением, развития 
навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с различной справочной 
и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 
поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную 
проблему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 
предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 
первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 
первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 
репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 
содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  
Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и 
возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 
текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-

докладом.  
Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает 

сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  
Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, 

приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 
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Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают выбор 
тематики реферативно-аналитического исследования, но среди них должны быть труды не 
менее пяти различных авторов. Если студент не уверен в достоверности и качестве 
выбранных источников, ему следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на 
разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

В заключение Вы должны сделать выводы, как можно применить Ваши новые 
знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте заключение – как Вы оцениваете 
каждую из публикаций.  

В текст эссе включите библиографическую информацию и используйте 
стандартный метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать 
приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 
из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 
вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 
Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 
Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 
данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению 

изучения материала. 
Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем не 

отличается от реферата и является зачетной работой студента. 
Слайд-презентация 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство 
обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 
теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная 
последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами 
оформления. При создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 
студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 
 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 
 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 
темы. 

 

Методические рекомендации по тематическому обзору литературы (инструкция): 
1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  
 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме 

исследования; 
 первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование 

целостного представления о проблеме, основном содержании того или иного материала 
(знакомство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего 
способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 

- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 
2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  
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 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 
возникающие при чтении; 

 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 
по каждому вопросу. 

 

2. Методические указания по изучению теоретического материала.  

Введение дисциплины «Образование детей с особыми образовательными 
потребностями» обусловлено актуальностью теории и практике воспитания и обучения 
детей с проблемами в развитии.  

Педагоги всех ступеней специального образования должны быть вооружены 
элементарными знаниями о процессе обучения, основными темами для обсуждения, и 
необходимостью обеспечения учета индивидуальных особенностей учащихся с 
различными возможностями здоровья и их социальным статусом.  

В лекциях раскрываются методические и теоретические основы методики 
преподавания в системе специального образования, рассматриваются методы и принципы 
построения учебного процесса, формы и современные технические средства организации 
учебного процесса для детей с ограниченными возможностями.  

На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания, 
студенты знакомятся с приемами реализации различных дисциплин и совершенствуют 
свои знания в области дидактики. 

При подготовке конспекта студенту необходимо:  
1. Определить цель работы. 
2. Ознакомится с материалом, полностью прочитав его текст. 
3. Составить план, соотнося его с заданной темой и целью работы. 
4. Определить части текста, соотносящиеся с пунктами плана, и выделить их. 
5. Законспектировать материал в соответствии с пунктами плана. 
6. Окончательно оформить конспект, указав автора, название статьи, название 

основного источника, откуда взят материал, место издания, год выхода в печать.  
 

3. Методические указания к практическим занятиям.  
 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 
преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3 лекции и 
логически продолжают работу, начатую на лекции. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 

Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в 
лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 
навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, 
графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 
правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально 
обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. 
Следует организовывать практическое занятий так, чтобы студенты постоянно ощущали 
нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 
переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 
потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен 
учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли 
консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 
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При проведении практических занятий следует учитывать роль повторения. Но оно 
должно быть не нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует 
проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в 
практике вузовского обучения. 

Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и 
непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических 
указаний для студентов для каждого практического занятия. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает:  
 подбор вопросов, контролирующих знаний на понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими 
самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы 
в результате ответов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа - 
костяк предстоящего занятия; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 
должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 
быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 
непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее 
решение обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом (рассматривать 
решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения, заботясь о том, чтобы она 
была не слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 
предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически 
обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 
задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 
 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения 

задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода 
демонстраций. 

 

4. Методические указания по выполнению контрольных (в том числе 
рефератов, докладов и т.п.) и курсовых работ.  

 

Методические указания по выполнению рефератов. 

Реферат - это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного 
доклада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 
суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 
характер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
проблему. 

Выделяют следующие виды рефератов:  
- монографические (написанные на основе одного источника); 
- обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования). 
Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 

3-5 наименованиями.  
Структура реферата.  
Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В 

зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены 
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Реферат имеет следующую структуру: 
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 титульный лист (см. приложение 1);  
 план или содержание; 
 введение; 
 основная часть;  
 заключение;  
 список литературы;  
 приложение (если есть).  
Тема реферата должна соответствовать следующим критериям:  
 грамотность с литературной точки зрения; 
 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, 

так и узкая ограниченность); 
 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 
 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы 

(недопустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также 
использование спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц.  
Вводная часть должна включать в себя:  
 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости 

(малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной 
востребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для 
выполнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих 
источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной 
литературой недопустимо).  

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 
которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 

параграфа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных 
положений выбранной темы.  

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 
скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 
использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 
реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 
отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов 
рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата.  

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут 
помещаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 
чрезмерным.  

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 
должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по 
завершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 
рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 
т.п.  

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной 
работы, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения 
поставленных во введении задач.  

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 
него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата 
монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с 
указанием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, 
инициалы, название работы, место и время её публикации.  
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После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные 
таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое 
приложение нумеруется и оформляется с нового листа.  

Техническое оформление реферата.  
Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета 

приложения: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 

страницы, список литературы – 1 страница. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 
по тексту 1,25 см.  

1.1. Критерии оценки реферата.  
Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 
К общим критериям можно отнести следующие:  
 соответствие реферата теме; 
 глубина и полнота раскрытия темы; 
 адекватность передачи первоисточника; 
 логичность, связность; 
 доказательность; 
 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение);  
 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.); 
 языковая правильность. 
Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: 

введению, основной части, заключению.  
Критерии оценки введения:  
 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 
 наличие краткой характеристики первоисточников. 
Критерии оценки основной части: 
 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
 наличие заголовка к частям текста и их точность; 
 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 
 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 
 использование научного стиля изложения; 
 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
Критерии оценки заключения: 
 наличие выводов; 
 выражение своего мнения по проблеме. 
 

Методические указания по выполнению докладов.  

Доклад – краткое изложение содержания основных научных положений, 
сформулированных автором, выводы и предложения. При подготовке доклада 
необходимо составить краткие тезисы на 1-2 страницах с изложением цели  и содержания 
идей. 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, 
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 
заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 
источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К 
докладу по крупной теме могут, привлекаются несколько студентов, между которыми 
распределяются вопросы выступления. В настоящее время доклады, по содержанию 
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практически ничем не отличаются от рефератов, и могут являться зачетной работой 
студента по дисциплине. 
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5. Методические указания по написанию эссе.  
Эссе — небольшая по объему самостоятельная письменная работа. Его целью 

является развитие навыков самостоятельного творческого мышления студента и его 
умений письменного изложения собственных мыслей. Поэтому обычно в числе базовых 
требований, предъявляемых к эссе, называют: самостоятельность выполнения, 
аргументированность положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 
оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 
(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 
самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).  

В структуре эссе выделяются: чёткая формулировка поставленной во введении 
проблемы, самостоятельно проведённый её анализ в основной части с использованием 
концепций и аналитического инструментария коррекционной педагогики, а также выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

При подготовке эссе следует просмотреть конспекты лекционных и практических 
занятий, ознакомиться с первоисточниками и комментирующей литературой; возможно 
привлечение релевантных Интернет-ресурсов. 
 

6. Методические указания по составлению глоссария.  
Ознакомление с профессионально-направленными источниками предполагает 

составление словаря (глоссария). Работа с глоссарием лежит в основе формирования 
понятийно-категориального аппарата студентов, что крайне необходимо для будущей 
профессиональной деятельности, так как расширяет специальный лексический запас, 
формирует умение использовать терминологию по направлению будущей деятельности, 
расширяет кругозор, придает студентами уверенность в себе, способствует становлению 
профессиональной компетенции. 

При составлении глоссария необходимо: 
1. Отобрать термины и понятия темы (раздела) на основе изученного материала; 
2. Отобранные термины и лексические единицы должны быть переведены на 

русский язык; 
3. Для каждого термина дается краткое определение, трактовка; 
4. Общее количество отобранных терминов не должно быть более 25-30единиц; 
5. Отобранные термины и понятия предназначены для активного усвоения. 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

В содержании дисциплины «Образование детей с особыми образовательными 
потребностями» отражены научные основы процесса обучения детей с нарушениями 
развития, особые образовательные потребности, содержание, особенность и сущность 
специального образования, раскрывается дидактическая система специального 
образования, педагогические системы обучения и воспитания детей с различными 
нарушениями развития, нормативно-правовая база специального образования.  

Усвоение общих идей и понятий дисциплины позволяет будущему бакалавру легче 
усваивать и генерировать знания из других областей, обучиться умению анализировать 
неоднозначные диагностические ситуации, проверять разнообразные предположения при 
решении методических задач.  
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Для изучения дисциплины «Образование детей с особыми образовательными 
потребностями» необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 
на предыдущем уровне образования, а также знания, умения, навыки, приобретенные в 
ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология».  

Знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные в результате освоения 
дисциплины «Образование детей с особыми образовательными потребностями» являются 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла, 
прохождения практики.  

Основными видами учебных занятий являются лекции, в которых определяются 
базовые положения темы, освещается степень разработанности и существующие 
проблемы их изучения в отечественной и зарубежной науке, раскрываются способы 
практического применения предлагаемых сведений, а также семинарские занятия, на 
которых предполагается конкретизация и углубленная проработка лекционного 
материала, демонстрация практической значимости полученных знаний, освоение и 
закрепление изучаемых вопросов посредством решения теоретических и практических 
задач. 

Реализация целей курса достигается сочетанием разнообразных методов, форм и 
средств обучения. Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинары и 
самостоятельная подготовка студентов. 

На лекции выносятся наиболее сложные темы, требующие системного изложения 
материала. 

Семинары являются логическим продолжением лекций. Они призваны углубить, 
расширить и детализировать знания, сообщаемые на лекции, проверить эффективность и 
качество их усвоения. Самостоятельная работа организуется с целью повышения 
познавательной активности студентов, приобретения знаний, практических навыков в 
ходе выполнения творческих заданий. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в 
вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности.  

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 
студентов:  

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, 
контролирует самостоятельную работу студентов.  

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.  
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и программ.  
Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопросов, 

заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;  
 определение содержания и объема теоретической учебной информации и 

практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;  
 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в 

соответствии с современными технологиями обучения;  
 определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий 

студентами;  
 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов, определенных 
Госстандартом.  
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Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень 
был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и учебному плану.  
3. Организация самостоятельной работы студентов:  
 определение организационных форм самостоятельной работы студентов в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным 
планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями 
студентов;  

 обеспечение студентов информацией, списками специальной литературы и 
других источников;  

 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  
 обеспечение графиком консультаций,  
 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения,  
 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей программой 

дисциплины, методическими указаниями , заданиями для самоконтроля и т.п.);  
 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоятельной 

работы.  
4. Руководство самостоятельной работой студентов:  
 проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, 

отведенного на аудиторную работу преподавателя.  
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  
 по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий по 

дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки качества выполняемой 
самостоятельной работы;  

 по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля 
самостоятельной работы студентов.  

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.  
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы 

разнообразные формы, методы и технологии контроля.  
 Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита творческих работ, 

контрольные работы и д.р.;  
 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, коллоквиумы, лабораторные 

работы, практические работы, собеседования, экзамены;  
 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, самооценка 

и др.  
 Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта 
творческой деятельности студента.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться 
одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по 
соответствующей дисциплине.  
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 Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться 
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  
 обоснованность и четкость изложения ответа;  
 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  
 уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексивных 

умений;  
 уровень владения устным и письменным общением;  
 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и 

слабости, способность критического отношения к информации;  
 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной 

познавательной деятельности.  
Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может включать в 

себя следующие составляющие:  
1.Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей 

являются цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и 
конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую профессию, 
профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания источников 
профессионального самообразования, применение различных форм самообразования при 
организации самостоятельной работы. Кроме того, цели самостоятельной работы должны 
соответствовать структуре готовности к профессиональному самообразованию, 
включающей мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт, 
источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-

психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной работы 
должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой 
предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной 
деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.  

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

План самостоятельной работы студентов на семестр включает еженедельные 
задания, успешность выполнения и защиты каждого из которых оценивается 
преподавателем. При этом самостоятельная работа студентов рассматривается как 
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обязательная часть овладения содержанием каждого учебного модуля (модульные 
элементы – дисциплины и курсы учебного плана).  

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются каждым 
преподавателем по-своему: формирование определенных умений (учебных, предметных, 
профессиональных); овладение новым содержанием (на разных уровнях – знакомство, 
осмысление и применение); систематизация знаний, установление связей между знаниями 
из разных областей и т.д.  

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с использованием 
современных информационных технологий и методических пособий разного типа, в том 
числе в электронной форме.  

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с дидактическими 
единицами дисциплины, перечнем и объемом самостоятельно изучаемого учебно-

программного материала, а также системой балльной оценки и итогового теста, экзамена 
(зачета) по данной дисциплине.  

Рекомендуется заблаговременно доводить до сведения студентов примерные 
тестовые задания по итоговой форме аттестации. В системе зачетных единиц при 
организации учебного процесса по освоению ООП основной формой семестрового 
экзамена по всем дисциплинам является комплексное тестирование, состоящее из трех 
частей: общие понятия, основная часть, решение комплексной (практической) задачи.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим 
самостоятельную творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую 
приобретение и закрепление знаний. СРС приобретает особую актуальность при изучении 
специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 
литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка одного 
большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку такой подход 
прививает навыки коллективного творчества. Это особенно важно при подготовке 
специалистов для современного сложного производства, проектированием и внедрением 
которого занято большое количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. 
Такой вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости 
отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных педагогических знаний в 
области деловых игр. В последнее время деловые игры получили большое 
распространение по самым различным учебным дисциплинам. Имитируемый при такой 
форме проведения занятий реальный жизненный (производственный, социальный, 
культурный) процесс увлекает студентов, становится для них своеобразным 
проектированием деятельности. Они легче приобретают знания, лучше понимают те 
процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, 
участвовать в общих дискуссиях.  

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные 
компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие 
существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, например, 
имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного характера окружающей 
реальности. Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 
технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки в области 
современных информационных технологий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является составление заданий 
на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составлении которых 
преподаватель руководствуется следующими критериями:  
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– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании материала 
студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в письменном виде за 
отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, 

требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, написать формулу, 
изобразить график, составить схему, привести численные значения каких-либо 
показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 
самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 
контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее 
выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализаций у 
студентов старших курсов и развитие творческого мышления, ориентированного на 
конкретную область знаний по избранному направлению обучения, может быть 
эффективно использована модель Уоллеса, описывающая творческий процесс и 
включающая следующие составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 2. 
Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 3. Просветление: 
интуитивное проникновение в суть задачи. 4. Проверка: испытание или реализация 
решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с другими 
дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа моделирования творческого 
процесса, осуществляемого в рамках самостоятельной работы. Результатом обсуждения с 
преподавателем является корректная формулировка предложенной студентом задачи и 
обозначение возможных путей решения. Такой подход позволяет практически всем 
студентам подготовить конкретные предложения, реализуемые в дальнейшем в 
соответствии со сделанными дополнениями и замечаниями в виде полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для решения задачи, 
позволяет переключится на информационные технологии, отвлекаясь от практических 
задач, решаемых в рамках специализации. Такие программы как MS Project Expert 5.0, MS 
Excel и др. актуализируют знания, полученные по дисциплинам кафедр специализаций, 
соответствующую терминологию и особенности проблем предметной области задачи в 
силу своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для освоения 
технологии работы с пакетами программ, способствует интенсивному мыслительному 
процессу, обеспечивая возникновение нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирование 
исходными данными и анализ получающихся результатов, позволяет на заключительном 
этапе полностью сформировать логическую структуру мыслительного процесса решения 
задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является наличие так 
называемого интегрированного курса, в течение которого небольшие группы студентов 
(3-5 чел.) занимаются решением проблемы, основанной на реальной информации 
(предоставленной одной из сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения 
знаний, полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Работа осуществляется 
под наблюдением представителей различных кафедр учебного заведения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать часы, отводимые 
на самостоятельную работу.  
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Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы.  
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 
чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов 
в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 
самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по 
степени сложности.  
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как 
индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 
разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 
затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и 
защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 
выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в 
задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 
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Глоссарий.  

 

Адаптация - способность организма (личности, функции), приспосабливаться к 
различным условиям внешней среды. Приведение личности в такое состояние, которое 
обеспечивает устойчивое поведение в типичных проблемных ситуациях без 
патологических изменений структуры личности.  

Взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного взаимного 
влияния людей друг на друга, предполагающий их взаимную обусловленность общими 
задачами, интересами, совместной деятельностью и взаимно ориентированными 
реакциями. Признаки реального В.: одновременное существование объектов; 
двусторонность связей; взаимопереход субъекта и объекта; взаимообусловленность 
изменения сторон; внутренняя самоактивность учеников.  

Воспитание - целенаправленное управление процессом развития человека через его 
включение в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, 
практической деятельности.  

Депривация (психическая) - психическое состояние, возникшее в результате 
определенных условий, в которых у человека не имеется возможности для 
удовлетворения его основных психосоциальных потребностей в достаточной мере и в 
течение длительного времени. Д. у ребенка - особые условия жизнедеятельности ребенка, 
проявляющиеся в невозможности или затруднении удовлетворения его основных 
личностных и социальных потребностей. 

Дефект развития - физический или психический недостаток, вызывающий стойкое 
нарушение нормального развития ребенка. 

Диагностика (мед.) - процесс распознавания болезни (дефекта развития) и оценки 
индивидуальных биологических и социально-психологических особенностей субъекта, 
включающий целенаправленное исследование, истолкование полученных результатов и 
их обобщение в виде установленного диагноза. 

Диагноз - краткое врачебное заключение о характере и сущности болезни 
(нарушения развития). В коррекционной психологии и педагогике для установления 
диагноза наряду с клиническими данными широко привлекаются данные педагогического 
и психологического исследований. 

Дифференцированный подход - целенаправленное педагогическое воздействие на 
группы учащихся, которые существуют в сообществах детей как его структурные или 
неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным индивидуальным 
качествам учащихся. ДП. позволяет разрабатывать методы воспитания не для каждого 
ребенка в отдельности (что в массовой школе нереально), а для определенных категорий 
учащихся.  

Дифференциация обучения - построение обучения на основе разделения учащихся 
на группы. Каждую группу образуют учащиеся, характеризующиеся сходством 
определенных индивидуально-психологических особенностей.  

Запущенность педагогическая - устойчивые отклонения от нормы в нравственном 
сознании и поведении детей и подростков, обусловленные отрицательным влиянием 
среды и ошибками в воспитании.  

Индивидуальный подход - осуществление педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся (темперамента, характера, способностей, 
склонностей и др.) в значительной степени влияющих на их поведение в различных 
жизненных ситуациях. Суть ИП составляет гибкое использование различных форм и 
методов воспитания с целью достижения оптимальных результатов по отношению к 
каждому ребенку.  
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Коррекция - система педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития.  

Компенсация - восстановление или восполнение недоразвитых, нарушенных или 
утраченных функций вследствие нарушений развития, перенесенных заболеваний или 
травм. Компенсация функций осуществляется путем использования сохранных или 
перестройки частично нарушенных функций. 

Коррекционное обучение - особый вид обучения, имеющий целью полное или 
частичное преодоление имеющихся у детей нарушений в развитии и обеспечение 
необходимой общеобразовательной подготовки. 

Онтогенез - процесс индивидуального развития организма, представляющий собой 
совокупность взаимосвязанных морфологических (анатомических), физиологических, 
метаболических (обмен веществ) преобразований в организме. 

Профилактика - система мероприятий по предупреждению заболеваний 
(нарушений в развитии). 

Реабилитация - в медико-педагогическом значении - возвращение больного к 
нормальной жизни и труду в пределах его психофизических возможностей. 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение - общеобразовательное 
учреждение для лиц (детей и подростков) с ограниченными возможностями развития. 
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