
Оценочные материалы
К.М.3 Обучение лиц с ОВЗ

            1. Оценочные средства
            1.1. Компетенции и этапы формирования

          Раздел в разработке

            1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания
Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции

2 (не зачтено) ниже 
порогового

3 (зачтено) пороговый 4 (зачтено) базовый 5 (зачтено) 
повышенный

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся.

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья.

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 
ученических органов самоуправления.

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся.

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 
оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 
образовательным результатам обучающихся.

ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов 
обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями



ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 
образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ
ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов
ПК-4.1 Формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников.

ПК-4.2 Обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной 
среды региона в образовательный процесс.

ПК-4.3 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в начальном 
образовании, во внеурочной деятельности.

Уровень 
сформированности 

компетенции

Шкала оценивания для промежуточной 
аттестации

Шкала оценивания 
по БРС

Экзамен 
(дифференцированный 

зачет)

Зачет 

Повышенный 5 (отлично) зачтено 90 – 100%
Базовый 4 (хорошо) зачтено 76 – 89%
Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 60 – 75%
Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) незачтено Ниже 60%

            1.3. Вопросы промежуточной аттестации
Девятый  триместр  (Зачет,  ОПК-3.1,  ОПК-3.2,  ОПК-3.3,  ОПК-3.4,  ОПК-3.5,  ОПК-5.1,
ОПК-5.2,  ОПК-5.3,  ОПК-6.1,  ОПК-6.2,  ОПК-6.3,  ОПК-7.1,  ОПК-7.2,  ОПК-7.3,  ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3)
1. Инклюзивное образование: сущность, понятие, объект, предмет.
2. Категориальный аппарат инклюзивного образования и история его трансформации.



3. Интеграция и инклюзия в образовании: сравнительный анализ.
4. Философские основания инклюзивного образования.
5. Исторический аспект развития инклюзивного образования и его современное состояние в
РФ и за рубежом.
6. Место инклюзивного образования в системе педагогических наук.
7. Связь инклюзивного образования с другими науками.
8.  Методологические  подходы  инклюзивного  образования  (обще-  и  конкретнонаучные
уровни).
9.  Методологические  принципы  и  основополагающие  идеи  построения  системы
инклюзивного образования.
10. Цели, задачи, содержание инклюзивного образования.
11. Направления деятельности инклюзивного образования.
12.  Субъекты  образовательного  процесса,  включенные  в  инклюзивное  пространство
образовательного учреждения.
13. Методы организации инклюзивного образования.
14. Формы организации инклюзивного образования.
15. Технологии организации инклюзивного образования.
16.  Инклюзивное  образование  в  свете  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (2012).
17. Внедрение инклюзивного образования в России: понятие, идеи, подходы к реализации.
18. Разработка моделей инклюзивного образования в исследованиях дефектологов.
19. Международный и отечественный опыт реализации подхода инклюзивного образования:
достижения, проблемы и перспективы развития.
20. Актуальные проблемы и перспективы развития инклюзивного образования.
21.  Реформирование  системы  специального  образования  на  современном  этапе  развития
общества, экономики, педагогической науки и практики.
22.  Основные  идеи,  подходы,  этапы  и  социально-педагогические  условия  осуществления
реформы, их характеристика и подходы к реализации.
23. Феномен развития личности с отклонениями в развитии.
24.  Сущность  понятия  и  природа  личности:  факторы,  движущие  силы,  процесс  развития,
возрастная периодизация.
25. Соотношение понятий «развитие», «социализация» и «воспитание личности».
26. Понятие о «норме» и «патологии» развития личности.
27. Варианты развития личности.
28. Атипичное (аномальное) развитие: понятие, причины, категории, систематики.
29. Характеристика детей с нарушениями психического развития: понятие, классификация и
характеристика различных форм психического дизонтогенеза (по В. В. Лебединскому).
30.  Л.  С.  Выготский  о  единстве  законов  развития  нормального  и  аномального  ребенка,
сложной  структуре  атипичного  развития.  Первичный  и  вторичный  дефекты.  Зоны
актуального и ближайшего развития личности.
31.  Особенности  развития,  социализации  и  воспитания  личности  детей  с  отклонениями  в
развитии.
32.  Характеристика  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.
33. Жизненные перспективы детей с отклонениями в развитии.
34. Субъект и личность. Совокупный субъект образовательной деятельности.
35. Мотивационная сфера субъектов образовательной деятельности.
36. Субъект в системе отношений: «ребенок с ОВЗ↔педагог», «родитель, имеющий ребенка
с ОВЗ↔педагог», «ребенок с ОВЗ↔родитель».
37. Сущность и функции инклюзивной готовности педагога.



38. Компонентная структура инклюзивной готовности педагога.
39.  Компетентностное  содержание  и  уровни  сформированности  инклюзивной  готовности
педагога.
40.  Особенности  профессионально-педагогической  деятельности  в  условиях
образовательной инклюзии.
41.  Психолого-педагогическая  модель  инклюзивного  образования:  сущность,  понятие,
содержание, структура.
42. Особые образовательные потребности лиц с ОВЗ (на выбор).
43.  Классификации  и  психолого-педагогическая  характеристика  лиц  с  ОВЗ  (на  выбор),
специфика психолого-педагогической работы с ними.
44.  Система  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми  с  ОВЗ  (на  выбор),  основные
задачи и направления деятельности.
45.  Специфика  образовательного  процесса:  особые  образовательные  потребности,  задачи  и
содержание  инклюзивного  образования,  ведущие  принципы,  методы,  формы  и  средства
обеспечения коррекционно-образовательного процесса.
46.  Характеристика  инклюзивных  и  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений для лиц с ОВЗ (специфика – на выбор).
47.  Проблема  поиска  путей  и  средств  оптимизации  педагогического  процесса  в  системе
инклюзивного образования лиц с ОВЗ (на выбор).

1.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Процедура  промежуточной  аттестации  в  институте  регулируется  «Положением  о
зачетно-экзаменационной  сессии  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (утверждено на заседании Ученого совета
29.05.2014  г.,  протокол  №14);  «Положением  о  независимом  мониторинге  качества
образования  студентов  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  педагогический
институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»  (утверждено  на  заседании  Ученого  совета  29.05.2014  г.,
протокол  №14),  «Положением  о  фонде  оценочных  средств  дисциплины  в  ФГБОУ  ВПО
«Мордовский  государственный  педагогический  институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»
(утверждено  на  заседании  Ученого  совета  29.05.2014  г.,  протокол  №14),  «Положением  о
курсовой  работе  студентов  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  педагогический
институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»  (утверждено  на  заседании  Ученого  совета  20.10.2014  г.,
протокол №4). 
     Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет  служит  формой  проверки  усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских  занятий,  готовности  к  практической  деятельности,  успешного  выполнения
студентами  лабораторных  и  курсовых  работ,  производственной  и  учебной  практик  и
выполнения  в  процессе  этих  практик  всех  учебных  поручений  в  соответствии  с
утвержденной программой.

При  балльно-рейтинговом  контроле  знаний  итоговая  оценка  выставляется  с  учетом
набранной суммы баллов. 
     
     Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа)
студенту  предварительно  предлагается  перечень  вопросов  или  комплексных  заданий,
предполагающих  умение  ориентироваться  в  проблеме,  знание  теоретического  материала,
умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками
и приемами выполнения практических заданий.
     При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:
     –  усвоение программного материала;
     –  умение излагать программный материал научным языком;



     –  умение связывать теорию с практикой;
     –  умение отвечать на видоизмененное задание;

–   владение  навыками  поиска,  систематизации  необходимых  источников  литературы  по
изучаемой проблеме;
     –  умение обосновывать принятые решения;
     –  владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
     –  умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.
        
     Тесты 

При  определении  уровня  достижений  студентов  с  помощью  тестового  контроля
необходимо обращать особое внимание на следующее:
     –  оценивается полностью правильный ответ;

–   преподавателем  должна  быть  определена  максимальная  оценка  за  тест,  включающий
определенное количество вопросов;
     –  преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста;

–  по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка
определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста.
     
     Письменная контрольная работа 

Виды  контрольных  работ:  аудиторные,  домашние,  текущие,  экзаменационные,
письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные.
     Система заданий письменных контрольных работ должна:
     –   выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины);
     –   выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
     –  выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
     –  творчески использовать знания и навыки.

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют устному
ответу.
     Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий.
     

Контекстная  учебная  задача,  проблемная  ситуация,  ситуационная  задача,  кейсовое
задание

При  определении  уровня  достижений  студентов  при  решении  учебных  практических
задач необходимо обращать особое внимание на следующее:

–  способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и творчески
планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации;
     –  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

–   точное  использование  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответа на вопросы и задания;

–  владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать
в постановке и решении учебных задач;
     –  грамотное использование основной и дополнительной литературы;

–  умение использовать современные информационные технологии для решения учебных
задач, использовать научные достижения других дисциплин;

–  творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
     
     Курсовой проект, портфолио

При определении уровня достижений студентов по проекту необходимо обращать особое
внимание на следующие моменты:
     –  наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;
     –  соответствие структуры предъявляемым требованиям;
     –  соответствие содержания теме и структуре работы (проекта);
     –  полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
     –  использование основной литературы по проблеме;



     –  теоретическое обоснование актуальности темы и анализ передового опыта работы;
–   применение  научных  методик  и  передового  опыта  в  своей  работе,  обобщение

собственного  опыта,  иллюстрируемого  различными  наглядными  материалами,  наличие
выводов и практических рекомендаций;
     –  оформление работы (орфография, стиль, цитаты, ссылки и т.д.);
     –  выполнение работы в срок.


