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Общие положения 

 К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

занятия. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков, они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

 В процессе практического занятия как видов учебных занятий обучающиеся  

(студенты) выполняют одну или несколько лабораторных или практических работ 

(заданий)  под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. 

Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- изучение основных  проблем обучения и развития учащихся вусловиях инклюзивного 

(включенного) образования;  

-изучение принципов организации образовательной среды и разработки развивающих 

образовательных программ;  

- изучение особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в 

условиях инклюзивного образования- выработку при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива; 

- формирование профессиональных навыков и умений. 

  

Основные понятия и определения 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между 

самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 

применением ее положений на практике. 

Знание - (в широк. смысле слова) проверенный практикой результат познания 

деятельности, верное ее отражение в мышлении человека; выступает в виде понятий,  

законов, принципов, суждений, бывает эмпирическим, выведенным из опыта, практики, и 

теоретическим, отражающим закономерные связи и отношения; (в пед.) - понимание,  

сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, правил, законов, теорий. 

Усвоенные знания отличаются полнотой, системностью, осознанностью и 

действенностью. 

Умение - освоенный человеком путем упражнений способ выполнения действия,  

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение позволяет 

выполнять действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. 

Навык - способ выполнения действий и операций, ставших в результате многократных 

упражнений автоматизированным. 
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Метод обучения - система последовательных взаимосвязанных совместных 

действий преподавателя и студентов, обеспечивающих усвоение содержания образования.  

Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, способ 

усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения. 

Приемы обучения - составные элементы метода, определенные особенности 

выполнения той или иной операции, которая должна присутствовать в обучении, но 

может быть выполнена по-разному. 

Средства обучения - речь преподавателя, а также любые материальные объекты, в том 

числе искусственно созданные специально для учебных целей и используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся. 

Компетенция - это индивидуальная способность студента решать четко 

обозначенный перечень профессиональных задач 

Практическая работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления студента, его умственные и практические операции и 

действия зависят и определяются самим студентом. Работая практически, студент должен 

постепенно овладеть такими общими приёмами практической работы как ясное 

представление цели работы, её выполнение, проверка, исправление ошибок. 

 

Рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям 

 При планировании состава и содержания практических занятий следует исходить 

из того, что они имеют разные цели. 

Ведущей целью практических занятий является формирование практических 

умений и навыков - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных 

(необходимых в последующей учебной деятельности по базовым и вариативным 

дисциплинам); практические занятия занимают преимущественное место при изучении 

базовых и вариативных дисциплин. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе курсового проектирования, научно-исследовательской и 

преддипломной производственной (профессиональной) практики. 

 Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

  При подготовке к практическим занятиям студенты овладевают следующими 

способами работы с информацией: 

- поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 

- извлечение информации с различных носителей; 
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- систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, 

запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); 

- технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. - 

-преобразование информации (из графической - в текстовую, из аналоговой – в цифровую 

и т.п.) 

 Выполнение практических работ студентами влияет на формирование и развитие 

общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

 При домашней подготовке к выполнению практических работ необходимо 

повторить изученную тему. Практическая работа выполняется каждым студентом 

самостоятельно. Студенты, пропустившие занятия, выполняют практические работы в 

дополнительное время. 

 После выполнения каждой практической работы студент демонстрирует результат 

выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель оценивает работу и 

выставляет оценку в журнал. 

Рекомендации к написанию конспекта 

Алгоритм составления конспекта: 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5.В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6.Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Рекомендации к проведению устного опроса (собеседования) 

 Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала и материала, изученного студентами самостоятельно по 

рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы 

проверяются преподавателем на занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении 

контрольных работ, собеседования.  

Выполнение ПОПС-формулы 

1) напишите четыре предложения о теме занятия, отражающие следующие четыре 

момента ПОПС — формулы: 

П – позиция: «Я считаю, что…». 

О – объяснение (или обоснование): «Потому что …». 

П – пример: «Я могу это доказать это на примере …». 

С – следствие (или суждение): «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». 
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Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ 

на 20…-20…. учебный год 

Ф.И. ребенка:  __________________________ 
 Дата рождения: ___________ 
 Возраст на момент составления программы: _________ 
Группа:  Школа ____, корпус «_____», группа _______ 
Основания:  
В ИОМ учитываются: 

Цель ИОМ: 
Основные задачи коррекционного обучения 
Срок реализации ИОМ –  
График посещения  школы ребенком:  
. 

Распределение обязанностей педагогов и специалистов 
 в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Педагоги Мероприятия и рекомендации по реализации Программы 

Учитель   

Учитель  (логопед)  

Педагог-психолог  

Инструктор (по 

плаванию) 
 

  

Психолого – педагогическая характеристика ребенка 
Эмоционально-волевая сфера: 

Социально-коммуникативная сфера: 
Познавательное развитие: 

Речевое развитие: 

Коррекционно-развивающая работа 
Направление 

работы 

(специалист) 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Время 

проведения 
Используемые 

программы и технологии 
Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 
Специалиста 

      

      

      

 
 

    

      

 

Рекомендации по составлению краткосрочного  плана 
Раздел  
 

Школа: 
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Дата:«___» ___________________ 20___. 

 

ФИО учителя:  

Класс  Количество присутствующих:  

Количество отсутствующих: 

Тема урока  

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): 

ПО – 

АИ - 

ОС -  

Цели урока: - 

 

Цели обучения 

 учащихся 

Все учащиеся смогут:  

.Большинство учащихся будут уметь: 

Некоторые учащиеся смогут:  

Критерии успеха  

Языковые цели 

 

Учащиеся смогут: 

 

Привитие  

ценностей  

 

Межпредметные 

связи 

 

Навыки использования 

ИКТ  

 

Предварительные 

знания 

 

Ход урока 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

   

Критерии 

успеха 

  

   

Критерии 

успеха 

.  

   

Критерии Научатся высказывать свое мнение, писать аннотацию.  
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успеха 

Дифференциация 

Каким образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание 

 
Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

Больше поддержки осуществляется 

в ходе работы в группах, работы с 

текстами.  

 

 « 

 

1. Тема урока. Точность и обоснованность формулировки. 2. Место темы урока в курсе 

данного класса, в программе в целом. Осуществление ретроспективных и перспективных 

связей. 

3. Основная цель, задачи урока, их обоснованность. Соответствие цели и задач урока 

программным требованиям. 

4. Соответствие содержания урока и педагогической техники его цели и задачам, 

концепции содержания образования, дидактической системе. 

5. Эффективность реализации цели и задач урока в его ходе. 

6. Организация работы: сообщение темы, цели и задач урока, готовность учащихся к 

выполнению задач, поставленных на уроке (наличие знаний, умений, навыков, без 

которых эти задачи не могут быть решены, наличие текстов, необходимых справочных 

материалов, словарей и т. д.). 

7. Оборудование урока: сменные стенды и выставки, портрет писателя, иллюстрации к 

изучаемому литературному произведению. 

8. Структура урока. Основные учебные ситуации урока. Переходы от одной учебной 

ситуации к другой, чёткость обобщений по каждой учебной ситуации и конечных 

выводов. Композиционная значимость урока. 

9. Тип урока. 

10. Форма проведения урока. 

11. Литературоведческая концепция урока. Критерии отбора историко-литературного 

материала. Фактическая и литературоведческая точность. 

12. Соответствие методов и приёмов обучения целям и содержанию урока, возрастным и 

индивидуальным особенностям восприятия учащихся. 

13. Использование разных форм, методов, приёмов, средств обучения, их эффективность. 

14. Выбранные способы освоения художественного произведения (виды чтения, пути 

анализа и интерпретации). 

15. Характер и условия работы с текстом (знание учениками текста, умение его 

использовать, осознанность выбора способа освоения текста, условия реализации 

выбранного способа, инициирование проблемных ситуаций, их разрешение и т. д.). 

16. Формирование знаний, умений, навыков (в соответствии с требованиями программы). 

17. Формирование читательских способностей учащихся. 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 

Кафедра филологии 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 

самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Организация специального и 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

«Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 10 из 18 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

 

18. Развитие разных сторон читательского восприятия: эмоциональной отзывчивости, 

активности и объективности читательского воображения, способности к постижению 

содержания произведения на уровне репродуктивном, аналитическом, синтезирующем, к 

осмыслению художественной формы на уровне детали и композиции. 

19. Формирование литературно-творческих способностей учащихся. 

20. Развитие психологических особенностей личности (эмоций,  

21. Формирование специальных умений, связанных с анализом художественного 

произведения. 

22. Изучение вопросов теории литературы. Объем теоретико-литературных знаний 

учащихся и умение применять их в анализе художественного произведения. 

23. Развитие речи учащихся. 

24. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей. 

25. Виды деятельности учителя и ученика. Объем репродуктивной, творческой, 

исследовательской деятельности. 

26. Сочетание в ходе урока коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

27. Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приёмам самостоятельной 

работы. 

28. Способы актуализации базовых знаний учащихся. 

29. Системность урока: системность подачи историко-литературного материала, 

формирования теоретических понятий, использования методов и приемов и т.д. 

30. Оценивание знаний учащихся на уроке. 

31. Характер, объём и посильность домашнего задания. Решение задач закрепления 

изученного и подготовки к изучению нового материала. Объём опережающих заданий. 

32. Использование наглядных пособий и технических средств обучения. Виды 

наглядности, функции наглядных пособий. 

33.Темп урока. Эмоциональная атмосфера урока. 

34. Педагогический такт учителя, его умение установить дисциплину, найти контакт с 

детьми. Способы активизации познавательной деятельности учащихся. Речь учителя. 

35. Использование инноваций, педагогических технологий. 

36. Образовательные и развивающие результаты урока. 

 

Алгоритм разработки программы  индивидуальной работы с ребенком 
1 этап. Определение запроса родителей, его сопоставление с заключением и 

рекомендациями ПМПК. 
2. этап. Определение основных направлений помощи, их приоритетности, 

содержательных аспектов, специальных условий и методов и сроков реализации 

индивидуальной программы работы с ребенком. 
3 этап. Документальное оформление индивидуальной программы работы с ребенком. 
4 этап. Определение параметров и критериев оценки эффективности реализации 

программы». 

Рекомендации по решению ситуационных заданий 
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Решение задания нужно начинать только после изучения соответствующей темы, т.к. их 

решение способствует углубленному изучению понятий. 

1. Успешное решение задания является показателем усвоения определенной темы. 

2. В процессе решения задания, в трудных случаях, нужно обращаться к учебнику или 

преподавателю. Поиски нужного объяснения развивают мышление, учат применять 

знания на практике. 

3. Приступая к процессу решения, нужно: 

 Определить цель задания; 

 Дать толкование педагогической или жизненной ситуации. 

 Из ряда теоретических положений выбрать соответствующие научному 

пониманию. 

 Установить причины поступков, действий людей. 

 Установить связь между явлениями и их внешними проявлениями. 

 Понять мотивы поведения ребенка; наметить пути педагогического воздействия 

на него. 

 Выявить закономерности того или иного явления и дать ему обоснование. 

4. Алгоритм решения задания включает следующие действия студента: 

5.  Внимательно прочитать текст задачи и задание к нему: 

-  выделить содержание задачи и вопрос; 

-  определить категории, понятия, о которых идет речь в задании; 

- выдвинуть гипотезу в виде предполагаемого ответа; 

- сформулировать теоретические положения, лежащие в основе содержания задачи или 

вопроса; 

 - дать объяснение, доказательства, используя текст задачи; 

- проверить, на все ли вопросы к заданию даны ответы. 

6.Оформить в письменном виде свое решение задания. 

Анализ специфических приемов  

Анализ специфических приемов состоит из следующих этапов: 

1. Необходимо указать классификацию перечисленных приемов работы. 

2. Важно указать этапы занятий, на которых применяются данные приемы. 

3. Указать цели применения данных приемов. 

4. Указать конкретные виды заданий в соответствии с предложенными приемами. 

 

Сопоставительный анализ учебных планов массовой школы и специальной 

(коррекционной) школ 

Сопоставительный анализ учебных планов массовой школы и специальной 

(коррекционной) школы состоит из следующих этапов: 

1. Характеристика целей, задач. 

2. Распределение часов по предметам (русский язык и литература) 

3. Описание содержания учебных планов  

4. Характеристика шкалы оценивания (дескрипторы, индикаторы) 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов при подготовке к 

аудиторным занятиям 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Процесс организации самостоятельной работы обычно включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

методического, документарного и литературного обеспечения изучаемой темы); 

 основной (реализация плана, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация 

процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

выводы по изучаемой теме). 

При выполнении заданий для СРС студент должен руководствоваться 

требованием профилирования своей дисциплины в соответствии со специальностью 

обучения. При выполнении заданий для СРС необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, 

изложенных в программе, и понимание прикладного значения данной дисциплины для 

своей профессии; 

 материал заданий должен быть осознаваем и служить средством выработки 

обобщенных умений; 

 при выполнении заданий следует формулировать их содержание в контексте темы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными 

источниками информации (конспектом, книгой, документами), работа с компьютерными 

автоматизированными курсами обучения.  

Задачи самостоятельной работы: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний и умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного умственного труда и контроля за 

его эффективностью. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны научиться проводить 

рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей 

работы, корректировать и прогнозировать свой образовательный маршрут. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой:  
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Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов, в которых могут содержаться 

основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником.  

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение:  

1) главного в тексте;  

2) основных аргументов;  

3) выводов.  

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции.  

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме.  

Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). 

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов. 

Анализ нормативно-правовой базы 

Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации и Республике  Казахстан состоит из следующих этапов:  

1. Сопоставительный анализ законодательных актов в Республике 

Казахстан(Конституция Республики Казахстан, Закон об образовании, Закон «О 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями», Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», Государственная 

программа развития образования РК на 2011-2020 годы, Правовая основа инклюзивного 

образования в РК), в Российской Федерации (Об образовании в Российской Федерации», 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)  

http://www.inclusion.kz/images/files/konstituciya_respubliki_kazahstan.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/zakon_ob_obrazovanii_new.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/zakon__o_socialnoy_i_mediko-pedagogicheskoy_korrekcionnoy_podderzhke_detey_s_ogranichennymi__vozmozhnostyami.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/zakon__o_socialnoy_i_mediko-pedagogicheskoy_korrekcionnoy_podderzhke_detey_s_ogranichennymi__vozmozhnostyami.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/zakon__o_socialnoy_i_mediko-pedagogicheskoy_korrekcionnoy_podderzhke_detey_s_ogranichennymi__vozmozhnostyami.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/zakon_o_pravah_rebenka_v_respublike_kazahstan.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_obrazovaniya_rk__na_2011-2020_gody.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_obrazovaniya_rk__na_2011-2020_gody.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/pravovaya_osnova__inklyuzivnogo_obrazovaniya_v_rk.pdf
http://www.inclusion.kz/images/files/pravovaya_osnova__inklyuzivnogo_obrazovaniya_v_rk.pdf
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2.  Анализ работы в образовательных учреждениях (публикации СМИ в соответствии 

с требованиями законодательных актов. 

 

Структура индивидуальной программы развития 

Индивидуальная программа состоит из нескольких взаимосвязанных разделов. 

Основными компонентами структуры могут являться: 

1.Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Индивидуальный учебный план  

4. Содержание программы  

5. Заключение и рекомендации.    

 В индивидуальных программах указывается содержание и объем знаний, умений и 

навыков, подлежащих усвоению по разным учебным предметам, а также отражается 

коррекционная работа с обучающимся, то есть фиксируются те приемы и методы 

коррекционной работы, которые будут реализованы в процессе усвоения содержания 

материала на уроке. 

 Компонентный состав структуры индивидуальной программы для обучающегося 

может быть оформлен следующим образом:    

 1.Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год 

обучения).  

 На титульном листе можно указать специалиста, который является ответственным 

за реализацию индивидуальной программы.   

 2. Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и 

тех, которые не сформированы в должной степени. На основе данных независимой 

психолого-педагогической диагностики формулируются цель и задачи сопровождения 

ребенка на определенный временной промежуток. В пояснительной записке следует 

указать основные общеобразовательные программы, на основе которых разработана 

индивидуальная образовательная программа, а также обосновать варьирование, если 

имеет место перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных 

разделов и тем, изменение последовательности изучения тем (памятка к составлению 

пояснительной записки по предмету к программе).  

 3. Индивидуальный учебный план. Возможно варьирование внутри содержания 

индивидуальной программы путем усиления отдельных тем, разделов. Варьирование на 

уровне содержания индивидуальной образовательной программы осуществляется путем 

перепланировки количества часов в структурных единицах программы; изменения 

последовательности изучения отдельных разделов программы, некоторых тем; увеличения 

объема интегрированных занятий внутри индивидуальной программы.  

 4. Содержание программы. Содержательной основой разработки индивидуальной 

образовательной программы служит государственный образовательный стандарт, 
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примерные основные общеобразовательные программы и требования к результатам 

освоения образовательных программ, учебный план образовательного учреждения. 

Содержание индивидуальной программы отбирается с учетом своеобразия темпа развития 

ребенка и взаимосвязи физического и психического становления ребенка. 

Раздел, раскрывающий содержание индивидуальной программы, целесообразно 

разделить на три основных компонента или блока.  

 Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования 

на определенном году обучения с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по учебным областям и др. Образовательный 

компонент является обязательным для содержательного наполнения, если в 

индивидуальную программу включен индивидуальный учебный план.  

 Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя, а также 

раздел, отражающий притязания родителей обучающихся, в котором описываются 

условия взаимодействия специалистов и родителей в процессе психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося.  

Анализ специальных педагогических условий, необходимые для 

инклюзивного обучения ребенка с речевыми нарушениями в массовой школе 

Для анализа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поработать с научной и учебной литературой. 

2. Определить специальные педагогические условия, необходимые для инклюзивного 

обучения ребенка с речевыми нарушениями в массовой школе. 

3. Охарактеризовать каждое условие (достаточно 3) (цели, задачи, возможности, 

актуальность, планируемые результаты). 

Критерии оценивания ситуационных заданий 

-«отлично» (90-100%) выставляется обучающемуся, если предложен конструктивный 

вариант реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный вариант 

будет способствовать достижению определенных целей. Обоснование включает анализ 

ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку целей и задач; 

описание возможных ответных реакций участников инцидента, предвидение результатов 

воздействия. 

- «хорошо» (75-89) выставляется обучающемуся, если предложенный вариант 

реагирования направлен на достижение положительного эффекта. В предлагаемом 

решении учитываются условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не 

содержит достаточного обоснования. 

- «удовлетворительно» (50-74) выставляется обучающемуся, если приведен вариант 

разрешения ситуации нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант 

реагирования. Ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование является не существенным. 

- «неудовлетворительно» (0-49) выставляется обучающемуся, если вариант ответа 

отсутствует. 

Критерии оценивания письменной работы 
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-«отлично» (90-100%) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: глубокое и 

прочное усвоение программного материала, полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободное владение 

материалом, правильно обоснованные принятые решения. 

-«хорошо» (75-89)  выставляется обучающемуся, если демонстрируются: знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе  

на вопрос, правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

-«удовлетворительно» (50-74)  выставляется обучающемуся, если демонстрируются: 

усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, даются недостаточно 

правильные формулировки, имеются затруднения в выполнении практических заданий. 

-«неудовлетворительно» (0-49)   выставляется обучающемуся, если демонстрируются: 

незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

Критерии оценивания творческой работы 

«отлично» (90-100%)  выставляется обучающемуся, если демонстрируются: умения 

использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное 

рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 

цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения проблемы; 

понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её связи с 

другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, 

подготовить программу действий. 

«хорошо» (75-89) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: умения 

использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы 

рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 

цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения проблемы и 

её связи с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении 

проблемы, подготовить программу действий. 

«удовлетворительно» (50-74)   выставляется обучающемуся, если демонстрируются: 

умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими 

проблемами, частично описать программу действий. 

«неудовлетворительно» (0-49)   выставляется обучающемуся, если демонстрируются: 

разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, неумение определять 

цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, связи проблемы с другими 

проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует. 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов (устного опроса, собеседования) 

- «отлично» (90-100%) ставится, если обучающийся полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
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необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

- «хорошо» (75-89)  ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

- «удовлетворительно» (50-74) ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

- «неудовлетворительно» (0-49)   ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. 

Критерии оценивания конспектов 

- «отлично» (90-100%) выставляется обучающемуся, если демонстрируются полнота 

использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая). 

- «хорошо» (75-89) выставляется обучающемуся, если демонстрируются использование 

учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая), отсутствие связанных предложений. 

- «удовлетворительно» (50-74) выставляется обучающемуся, если демонстрируются 

использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность 

(терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность при 

составлении. 

- «неудовлетворительно» (0-49) выставляется обучающемуся, если демонстрируются 

использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и 

орфографические, несамостоятельность при составлении. 
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