
Приложение 1 к РПД М1.О.02.03 «Проектирование и управление инклюзивным 

пространством в образовательной организации» 

44.04.02 Психолого-педагогическое  образование,  

направленность (профиль) Психология организационно-управленческой 

деятельности 

Форма обучения – очная 

Год набора – 2023 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кафедра  Психологии и коррекционной педагогики 

2. Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое  образование 

3 Направленность (профиль) Психология организационно-управленческой деятельности 

4 Дисциплина (модуль) 
Б.О.01.03 «Проектирование и управление инклюзивным 

пространством в образовательной организации 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2023 

 

I. Методические рекомендации  

1.1.Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 

студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического 

занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 



При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 

1.2.Методические  рекомендации по формам контроля. 
 

 Методические рекомендации к решению типового кейс-задания 

 Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 

предотвращения и решения 

 

Методические рекомендации по разработке проекта 

 Требования к   разработке и структуре проектов  
Проект – это совокупность действий, исполнителей и средств по выработке вариантов 

решения определенной проблемы, достижения определённых целей. 

  Основные требования к образовательному проекту: 

− Наличие социально значимой задачи – исследовательской, информационной, практической. 

− Планирование действий по разрешению проблемы: определение вида продукта и формы 

презентации. 

− Пооперационная разработка проекта: перечень конкретных действий с указанием выходов, 

сроков и ответственных. 

− Исследовательская  работа : поиск информации, которая будет обработана, осмыслена и 

представлена . 

− Выход проекта: продукт. 

− Представление продукта  заказчику и (или) представителям общественности. 

Этапы создания образовательного проекта 

1.Определите цель и ожидаемый результат проекта, продумайте и обоснуйте его актуальность 

2.Составьте список задач, которые необходимо решить перед отправкой проекта на рецензию. 

Отметьте в календаре крайний срок проверки. За это время четко распишите по дням, когда вы 

будете собирать данные, писать, редактировать и рецензировать работу. 

3.Обозначьте проблему, решением которой должен стать ваш образовательный проект. 

Используйте данные исследований, а не мнения некомпетентных людей о характере и степени 

проблемы. Напишите то, как реализация учебного проекта улучшит условия образования, как 

решит его основные задачи. 

4.Опишите ресурсы..  нужны для реализации проекта. 

5.Создайте план реализации вашего проекта. 

Он должен включать: цели, задачи, технологии, этапы, характеристику участников 

проекта и специфику их взаимосвязи, формы работы, показатели того, как изменится система 

образования в лучшую сторону 

Каждый этап должен иметь отдельную цель, которая будет связывать воедино весь проект и все 

обозначенные проблемы.  

 

Методические рекомендации по разработке мультимедийных презентаций 

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  



3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени 

докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- се оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

Требования к  презентации: 
1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут. 

 

 Автор стремится проследить процесс... 

 В статье дан анализ научных изысканий... 

 

 Методические рекомендации по составлению диагностических комплектов 

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их 

использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

Диагностические методики, входящие в комплексную  процедуру сбора данных, должны 

давать возможность таким образом построить способ взаимодействия  взрослого  и ребенка, 

чтобы: 

− не допустить переутомление ребенка;  
− исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

− давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

− происходить в знакомой ребенку образовательной ситуации, хотя и моделируемой с 

мониторинговыми целями. 

 Методики должны быть разработаны или модифицированы таким образом, чтобы:  

− давать возможность получить представления как об освоении ребенком образовательных 

областей, так и о формировании у него интегративных качеств на протяжении дошкольного 

возраста; 

− позволять моделировать теми или иными средствами ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование того или иного интегративного качества;  

− результаты методик должны быть выражены не только в количественных показателях, но и, 

в первую очередь, в качественных, отражая образовательные потребности каждого 

воспитанника; 

− совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, должны позволять 

составить целостное представление о личности ребенка, а именно позволять сделать вывод 

не об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), а об  

интегративном качестве в его предпосылочных или психологически зрелых проявлениях. 

 



Примерная схема описания диагностического комплекта 
Название 

методики 

Цель 

диагностики 

Метод Стимульный 

материал 

Адресат Инструкц

ия 

Особенности 

проведения и 

обработки 

данных 

Форма представления  

результатов: 

-свободное описание,  

-профиль 

-баллы 

-уровни и пр. 

        

 

  Методические рекомендации по разработке методических материалов. 

Методические материалы   содержат логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения  занятия, мероприятия и пр.   Наряду с описанием 

последовательности действий включает характеристику  поставленных целей и средств их 

достижения, ожидаемых результатов, сопровождается  соответствующими методическими 

советами,  раскрывает  формы, средства, методы обучения, воспитания, развития, коррекции, 

элементы современных психолого-педагогических технологий 

Методические  материалы  могут представлять собой: 

− -разработку конкретного занятия; 

− -разработку серии занятий; 

− -разработку темы программы; 

− -описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (словари, справочники, 

альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства 

информационно-коммуникационных технологий и др.);  

− -сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению современных 

целей образования.  

Этапы создания методической разработки: 

1. Определить цель методической разработки. Например, цель может быть следующей:  

− определение форм и методов изучения содержания темы;  

− раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной темы учебной программы;  

− описание видов деятельности воспитателя и воспитанников;  

− описание методики использования современных технических и информационных  средств 

обучения;  

− использования современных педагогических технологий или их элементов на занятиях и т.д. 

2. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по 

выбранной теме. 

3. Составить план и определить структуру методической разработки. 

4. Определить направления предстоящей работы. 

Требования, предъявляемые к методической разработке:  

1.Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 

2.Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить 

сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных 

технических и информационных средств обучения. 

3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

5.Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. 

Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 

6.Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосноваться. 

7.Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия 

осуществления  образовательного процесса. 

8.Ориентировать в направлении широкого применении активных форм и методов обучения. 

9.Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить, воспитывать, развивать, 

корректировать». 



10.Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей 

работе (карточки задания, планы занятий, тесты, поуровневые задания и т.д.) 

 

 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

• Основная задача экзамена – проверка знаний, умения и навыков студента по изученной 

дисциплине. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать следующий алгоритм: 

• -правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно вы-соком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой в качестве 

экзаменационных; 

• -темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание 

вопросов, которые раскрывают содержание. Начинать необходимо с первой темы; 

• -после работы над каждой темой необходимо ответить на вопросы для самоконтроля к каждой 

теме; 

• -по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важным понятиям необходимо сделать 

краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений; 

• -последний день (или часть его) перед экзаменом был выделен для дополнительного повторения 

всего объема вопросов в целом, это позволит самостоятельно перепроверить усвоение 

материала.   

 

1.3. Методические рекомендации по проведению интерактивных форм работы 

 

Методические рекомендации по проведению круглого стола 
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной 

теме; 

• иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов 

(схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

• тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, 

происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), 

т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в 

целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности 

личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, 

включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные 

проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член группы, что 

создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от 

студентов они обращены к нему лицом. В классическом варианте участники адресуют свои 



высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди 

студентов, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее 

скованными, это также способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и 

развития взаимопонимания между преподавателем и студентами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 

социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления  студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

В проведении круглого стола  используются различные организационные методики. 

Методика «вопрос - ответ». Данная методика - это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой 

мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 

разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как 

руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной 

шкале либо по заранее принятой системе «принимается - не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом последовательного 

обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый 

последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 

слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 

группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе 

такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

• подготовка (информированность и компетентность) студента по предложенной 

проблеме; 

• семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми учащимися); 

• корректность поведения участников; 

• умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии 

развития: ориентация, оценка и консолидация. 

1. Вступление. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к другу, т.е. 

в это время вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При 

этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

• сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 



• провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого студента или использовать метод 

«интервьюирования», который заключается в том, что участники разбиваются на пары и 

представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), направленной 

беседы. 

• создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

• установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

• сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не 

перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 

конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца 

и не поняв позицию. 

• создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный 

фон. Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные обращения к студентам, 

динамичное ведение беседы, использование мимики и жестов, и, конечно, улыбки. Следует 

помнить, что основой любого активного метода обучения является бесконфликтность! 

• добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для 

этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не 

употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

2. Основная часть. Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию 

сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, неумелого руководства 

дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем 

(организатором «круглого стола») ставятся следующие задачи: 

• начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным 

участникам. Преподавателю не рекомендуется брать слово первым. 

• собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 

активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу внести 

свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 

предложения. 

• не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже 

авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 

«русло». 

• поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 

чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся 

монологи, подключать к разговору всех присутствующих. 

• оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений 

перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные 

выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 

минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень 

полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль ведущего. 

 

3. Выводы (рефлексия). Третья стадия — стадия рефлексии — предполагает выработку 

определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе 

осуществляется контролирующая функция занятия. Задачи, которые должен решить 

преподаватель, можно сформулировать следующим образом: 

• проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их 



положительные и отрицательные стороны. 

• помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций 

для принятия решений. 

• принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

• в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

• добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить 

всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии студенты воспринимают не только 

высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носителей этих идей и мнений, и, прежде 

всего преподавателя. Поэтому целесообразно конкретизировать основные качества и умения, 

которыми организатор должен обладать в процессе проведения «круглого стола»: 

• высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной 

программы; 

• речевая культура и, в частности, свободное и грамотное владение 

профессиональной терминологией; 

• коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие 

преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и внимательно выслушать 

каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить 

требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

• быстрота реакции; 

• способность лидировать; 

• умение вести диалог; 

• прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все трудности 

в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия, 

предвидеть последствия своих действий; 

• умение анализировать и корректировать ход дискуссии; 

• умение владеть собой 

• умение быть объективным. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело 

поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную 

информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения «круглого стола». 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

• уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в 

предложении частицы «ли», например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я понял, что?». 

Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

• восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств 

или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие 

вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из 

нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, 

предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно 

выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное 

использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, 

направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так называемые, 

провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, чтобы сбить с 

толку оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переключить внимание на себя или 



нанести критический удар. 

С преподавательской точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 

себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные 

вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. 

 

II. Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Развитие инклюзивного образования в России и за рубежом 

Форма проведения – ПР (2 часа), из них в интерактивной форме 2 часа (круглый стол). 

План. 

1.Понятие и сущность инклюзивного образования.. Инклюзивное образование и реализация прав 

граждан. 

2. Становление и реализация  инклюзивного образования в России и за рубежом. 

3.Методологические  основы развития инклюзивного образования. 

4.Модели инклюзивного образования. 

Литература:  

Основная 

1. Афонькина, Ю.А., Кузьмичева, Т.В. Организационно-методические основы 

инклюзивного образования / Ю.А. Афонькина, Т.В. Кузьмичева. Учебное пособие. 

Мурманск: МАГУ, 2018. 114 с. 

2. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496643 (дата обращения: 20.03.2023). 

3. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Т. 

В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 176 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515523 (дата 

обращения: 21.04.2023). 

Дополнительная:  

1.Витевская, О. В. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. В. 

Витевская. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255629 (дата обращения: 21.04.2023). 

Нормативно-правовые документы РФ: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.(дата 

обращения: 03.04.2023). 

 

Вопросы для самоконтроля 

- каковы социальные и педагогические аспекты  инклюзивного образования? 

- каковы возможности и риски реализации принципов    инклюзивного образования? 

- как раскрывается методология  инклюзивного образования? 

Задания для самостоятельной работы 

-обобщите опыт внедрения инклюзивного образования: выделите пути его развития в 

зарубежных странах и в России, попытайтесь типологизировать варианты развития инклюзивной 

практики; 



-дайте сравнительную характеристику моделей интеграции  и инклюзии; 

-проанализируйте «путь» России к практике инклюзивного образования,  выделите общие 

тенденции, типичные для всех стран и особенности развития отечественной модели; 

-обозначьте проблемы целеполагания в современной педагогической науке и практике, 

определите критерии и требования к постановке целей образования;  проанализируйте цели 

инклюзивного образования, определите степень их достижения в современной образовательной 

практике; 

-обоснуйте необходимость сохранения вариативности образовательных моделей в системе 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 

Занятие 2. Нормативно-правая база развития инклюзивного образования 

Форма проведения - ПР (2 часа). 

План. 

1. Современные тенденции по выработке нового взгляда на положение детей в мире и 

реализации прав человека. Реализация права на образование. 

2. Современные нормативно-правовые документы, обеспечивающие развитие 

инклюзивного образования. 

3. Формирование   доступной образовательной среды.  Доступность качественного 

образования. Создание  специальных условий. 

Литература  

Основная 

1. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496643 (дата обращения: 20.03.2023). 

2. Психология и педагогика инклюзивного образования: технологии, результативность, 

качество : материалы конференции / под редакцией Н. В. Фединой. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2021. — 322 с. — ISBN 978-5-907461-38-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228641.  
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 Вопросы для самоконтроля 

- чем определяется  развитие нормативно-правовой базы инклюзивного образования? 

-каковы современные тенденции в развитии инклюзивного образования? 

- каковы  основные документы, регламентирующие инклюзивное образование? 

-каковы требования к доступности образовательной среды? 

-чем обеспечивается доступность качественного образования обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидностью? 

Задания для самостоятельной работы 

-познакомьтесь с содержанием нормативно-правовых актов,  лежащих в основе инклюзивного 

образования, изложите кратко их содержание; 

-подготовьте материалы для «правовой консультации »  родителей по проблеме выбора 

образовательного маршрута для ребенка;  

-составьте перечень локальных документов,  необходимых образовательной организации для 

проектирования инклюзивного пространства  и управления его развитием 

-подготовьтесь к обсуждению создания условий  в образовательной организации для реализации 

прав лиц с ОВЗ и инвалидностью на образование; 

- проведите  SWOT-анализ инклюзивного пространства в конкретной образовательной 

организации, представьте его результаты и определите пути его развития. 

 

Занятие 3. Мониторинг индивидуального психосоциального развития   детей с ОВЗ в 

образовательной организации. 

Форма проведения - ПР (8 часов), из них в интерактивной форме (круглый стол) – 2 

часа 

 

План. 

1. Разработка программы мониторинга Организация диагностического обследования  

ребенка с ОВЗ в процессе мониторинга. 

2. Методы  психолого-педагогической диагностики ребенка с ОВЗ. Наблюдение. Анализ 

продуктов деятельности. Обучающий эксперимент. 

3. Проектирование индивидуального образовательного  маршрута обучающегося с ОВЗ по 

результатам мониторинга.  

4. Профессионально полезные форматы взаимодействия специалистов образовательной 

организации в процессе мониторинга и содержание их коллегиальной деятельности. 

 

Литература  

Основная 

1. Афонькина, Ю.А., Кузьмичева, Т.В. Организационно-методические основы инклюзивного 

образования / Ю.А. Афонькина, Т.В. Кузьмичева. Учебное пособие. Мурманск: МАГУ, 

2018. 114 с. 
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педагогически инструментов индивидуализации в инклюзивном образовании: 

коллективная монография. – СПб: Скифия-принт, 2022. -  82 с. 

Вопросы для самоконтроля 

- какова специфика организации диагностического обследования  обучающегося с ОВЗ в 

процессе мониторинга? 

-каково место  каждого метода в системе методов диагностики индивидуального 

психосоциального  развития  обучающегося с ОВЗ? 

-каково  содержание коллегиальной деятельности на разных этапах мониторинга ? 

Задания для самостоятельной работы 

- разработайте программу мониторинга для конкретно уровня образования,  

-используя методы мониторинга индивидуального психосоциального развития ребенка с 

ОВЗ, выявите его особенности, достижения  и определите иерархию трудностей, по результатам 

диагностики подготовьте сообщения выделив сильные стороны и дефициты развития ребенка, 

предложите способы образовательной помощи; 

-составьте индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ по результата 

мониторинга. 

 

 
Занятие  4. Адаптация и проектирование программно-методического обеспечения 

инклюзивных практик  

Форма проведения- ПР (8 часов), из них в интерактивной форме (круглый стол) – 2 

часа 

План: 

1.Нормативно-правовое обеспечение проектирования образовательных программ. 

2.Развитие инклюзивной культуры в образовательной организации. 

3.Характеристика и структура АООП. Требования к разработке. 

4.Концепция и структура рабочей программы специалиста, работающего с обучающимися 

с ОВЗ. 

5.Алгоритм и требования к адаптации технологий и дидактических материалов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

6.Проектирование  авторских программ. 
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Вопросы для самоконтроля 

-каково  нормативно-правовое обеспечение проектирования образовательных программ ? 

- каковы условия развитие инклюзивной культуры в образовательной организации? 

- каков алгоритм проектирования рабочей программы специалиста, работающего в детьми 

с ОВЗ ? 

-каковы требования и особенности проектирования  авторских программ в инклюзивном 

образовании? 

Задания для самостоятельной работы 

-проведите анализ УУД и определите способы и средства их формирования у 

обучающихся конкретной нозологической группы; 

-предложите методики изучения инклюзивной культуры в образовательной организации, 

проведите такое исследование и  разработайте программу по ее развитию с учетом результатов 

проведенной оценки 

-разработайте один из разделов АОП в отношении конкретной нозологической группы 

обучающихся с ОВЗ, исходя из требований ФГОС, с учетом формирования УУД; 

-разработайте конспект образовательной ситуации и интегрируйте во все ее структурные 

компоненты задачу формирования УУД; 

-составьте план-проспект авторской программы для работы с обучающимися в условиях 

инклюзивного образования: целевой, технологический и оценочный разделы. 

 

Занятие 4. Инклюзивная компетентность педагога 

 Форма проведения- ПР (8 часов) из них в интерактивной форме 2 часа (круглый 

стол). 

План: 

1.Инклюзивное мышление,  инклюзивная готовность,  инклюзивная компетентность 

педагога. Самоэффективность  педагога в условиях инклюзивного образования. 

2.Методическая инклюзивная компетентность педагога как  компонент  инклюзивной 

компетентности. 

3.Методы и методики диагностики и самодиагностики инклюзивной компетентности 

педагога. 

4.Условия и этапы развития инклюзивной компетентности педагога. Проектирование 

индивидуального методического маршрута педагога по развитию инклюзивной компетентности. 

Литература: 
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 2.Кузьмичева, Т.В., Афонькина, Ю.А., Морозова, Д.А. Проектирование психолого-

педагогически инструментов индивидуализации в инклюзивном образовании: коллективная 

монография. – СПб: Скифия-принт, 2022. -  82 с. 

 

Вопросы для самоконтроля 

- каково соотношение понятий   инклюзивное мышление,  инклюзивная готовность,  

компетентность  педагога? 

-в чем сущность и проявления самоэффективности  педагога в условиях инклюзивного 

образования? 

-какие умения педагога образуют методическую инклюзивную компетентность педагога? 

- каковы  этапы развития инклюзивной компетентности педагога? 

-каковы условия, необходимые для формирования инклюзивной компетентности 

педагога? 

 

Задания для самостоятельной работы 

- составьте матрицу компетенций, необходимых педагогу для работы с обучающимся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования (справочно: матрица компетенций  - это набор 

моделей компетенций, для сотрудников организации, в которой отображается 

набор компетенций для конкретных должностей, а также необходимый 

уровень компетенции для успешного выполнения функционала данной должности)  

-составьте  модель методической инклюзивной компетентности педагога 

-на основе анализа собственных педагогических наблюдений выделите и аргументируйте 

затруднения педагогов, реализующих практику инклюзии, определите способы их преодоления; 

-произведите подбор  методик диагностических инструментов инклюзивной компетентности 

педагога, составьте диагностический комплект «Диагностика инклюзивной компетентности 

педагога»; 

Диагностическая 

цель 

Название, 

автор/авторы 

методики 

Диагностическая 

ситуация 

Ожидаемый 

диагностический 

результат 

Особенности 

проведения 

     

 

-проведите самодиагностику методической инклюзивной компетентности, составьте  план ее 

саморазвития.  

 

 


