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Введение  

  

КГБПОУ «Канский технологический колледж» реализует основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий частичо.   

Электронные учебные курсы являются одним из инструментов реализации 

образовательных программ КГБПОУ «Канский технологический колледж», 

предназначены для реализации учебного процесса и формирования единой 

информационно образовательной среды колледжа.   

Реализация электронных учебных курсов осуществляется на базе системы 

управления обучением (LMS) Moodle, обеспечивающей технологическую составляющую 

дистанционной формы обучения.   

Курсы формируются по дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и утвержденными рабочими программами 

колледжа, размещаются на сайте «Цифровая среда КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» в системе обучения moodle» (доступны по адресу: https://ws.kansk-tc.ru).   

Цель создания данных рекомендаций – оказание методической помощи 

преподавателям колледжа (авторам электронных учебных курсов) при подготовке 

образовательного контента электронных учебных курсов в поддержку преподавания 

дисциплин для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению степени 

доступности и охвата получения среднего профессионального образования.  

Использование материала данного пособия поможет эффективно выстроить 

деятельность по организации образовательного процесса среднего профессионального 

образования, разработку и реализацию адаптивных основных профессиональных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью на базе КГБПОУ «Канский технологический колледж». 
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1 Основные понятия  

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями:  

Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, разработанные специально 

для адаптации особых потребностей обучающихся так, чтобы он или она смогли достичь 

результатов по данной дисциплине или междисциплинарому курсу и продемонстрировать 

освоение знаний и получение практического опыта при получении среднего 

профессионального образования.  

Адаптированная профессиональная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с физическими и/или 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями 

травм, подтвержденными в установленном порядке.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Особые образовательные потребности – такие характеристики, которые делают 

необходимым обеспечить обучающихся ресурсами отличными от тех, которые 

необходимы большинству студентам колледжа. Особые образовательные потребности 

выявляются в ходе оценки обучающегося; они являются основой для определения 

соответствующей образовательной программы (в том числе необходимых ресурсов) для 

данного студента.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 16); образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника (ГОСТ Р 52653- 2006).   

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникации (ГОСТ Р 52653-2006). 

Образовательный контент – структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе (ГОСТ Р 52653-2006). 

Система управления обучением – информационная система, предназначенная для 

обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с 

электронным обучением (ГОСТ Р 52653-2006).   

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-



телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 16; ГОСТ Р 55751-2013).   

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные (информацию об образовательном контенте, 

характеризующую его структуру и содержимое) о них. ЭОР может включать в себя 

данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в 

процессе обучения (ГОСТ Р 52653-2006).   

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 

электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения.  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная 

совокупность электронной учебно-методической документации, электронных 

образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 

взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного применения в целях 

эффективного изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их 

компонентов. Структура и образовательный контент ЭУМК определяется спецификой 

уровней образования, требованиями образовательных программ и другими нормативными 

и методическими документами. ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения 

отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации 

образовательных программ в целом (ГОСТ Р 55751-2013).   

Электронный учебный курс (ЭУК) – комплексный ЭОР, ориентированный на 

реализацию ЭУМК средствами LMS, предполагающий обязательное взаимодействие 

между всеми участниками учебного процесса, используемый для поддержки учебного 

процесса при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, а также для самообразования в рамках 

учебных программ, в том числе нацеленных на непрерывное образование.   

Доступная образовательная среда – совокупность технических, психолого-

педагогических, социальных, информационных и коммуникативных условий, 

обеспечивающих беспрепятственное получение образования для всех категорий 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  



2. Нормативные правовые основания проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ 

 

Законодательство по вопросу организации образования обучающимися с ОВЗ 

является составной частью законодательства РФ в сфере образования вообще. 

После ратификации РФ Конвенции о правах инвалидов (ФЗ от 03.05.2012 № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов») обеспечение реализации прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на доступное образование 

становится одной из задач государственной образовательной политики. Так, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» одной из 

приоритетных стратегий Министерства просвещения России является обеспечение 

доступности и повышение качества образования. В федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка», являющегося звеном национального проекта «Образование», определены 

целевые показатели по охвату детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 

обучающихся с ОВЗ, является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ). Ряд статей 273-ФЗ - 

посвящен организации образования лиц с ОВЗ и с инвалидностью.  

Частью 16 ст. 2 273-ФЗ впервые в российской законодательной практике 

закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», которым 

определяется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Часть 3 ст. 79 ФЗ № 273 определяет специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ. Согласно 273-ФЗ, образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Федеральный закон № 273 выделил некоторые особенности реализации 

данных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок 

приема на обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. Представленное 

родителями заключение является основанием для создания органами управления 

образованием и образовательными организациями рекомендованных специальных 

условий. 

Таким образом, принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, закрепленные в п. 2 и 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

«Об образовании в РФ», направлены на обеспечение права каждого человека на 

образование в течение всей жизни с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что главенствующим подходом в 

законодательстве становится обеспечение возможности получения качественного 

доступного образования, обучающимися с ОВЗ как в отдельных классах/группах, 

отдельных образовательных организациях, так и в инклюзивном формате.  

  



 

3 Понятие, состав и содержание электронного учебного курса  

  

Электронный учебный курс – это комплексный ЭОР, ориентированный на 

реализацию ЭУМК средствами системы управления обучением, разработанный в 

соответствии с утвержденной адаптивной образовательной программой, рабочей 

программой учебной дисциплины, а также другими принятыми в колледже 

нормативными, техническими и методическими документами, предполагающий 

обязательное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса, размещенный 

и используемый в LMS Moodle.   

Основой при структурировании электронного учебного курса является 

соответствующая утвержденная рабочая программа дисциплины, которая отвечает 

требованиям КГБПОУ «Канский технологический колледж».   

Учебно-методическое обеспечение (образовательный контент) электронного 

учебного курса представляет собой ЭУМК дисциплины, который строго отвечает 

требованиям КГБПОУ «Канский технологический колледж».   

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55751-

2013 в обобщенном виде структура типового ЭУМК по предмету должна включать в себя 

следующие компоненты:   

а) рабочая программа по дисциплине;   

б) методические и дидактические рекомендации по изучению дисциплины и  

организации образовательного процесса и самостоятельной работы обучающихся;   

в) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся;   

г) основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное пособие, 

электронная презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 

лаборатория, учебные прикладные программные средства, электронные тренажеры и др.);   

д) дополнительные электронные информационные ресурсы (нормативно-правовые 

и информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, 

научные издания, периодические издания, проектная документация, рефераты и др.);   

е) автоматизированная система тестирования знаний обучающихся;   

ж) перечень и порядок использования средств обучения для изучения предмета.   

Состав курса должен обеспечивать все виды работ в соответствии с 

утвержденной рабочей программой учебной дисциплины.  

 

4. Характеристика особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: трудностями 

взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, 

нарушениями развития личности; меньшей скоростью приема и переработки сенсорной 

информации; меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; 

недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в формировании 

словесных обобщений и в номинации объектов); недостатками развития произвольных 

движений (отставание, замедленность, трудности координации); замедленным темпом 

психического развития в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью.   



Ученые выделяют закономерности, общие для всех типов нарушенного развития. 

Одна из них – трудности во взаимодействии с окружающим миром, приводящие к 

обеднению социального опыта, искажению способов общения с другими людьми. Все это 

усложняет социализацию, а, следовательно, и адаптацию детей и взрослых с различными 

типами нарушений развития: замедляются процессы усвоения и воспроизводства 

социального опыта, установления межличностных отношений, благодаря которым человек 

учится жить совместно с другими. Важными источниками социализации служат взаимное 

влияние людей в совместной деятельности и общении, передача норм и ценностей 

культуры через семью, через образовательные системы.  

Затруднения во взаимодействиях с социальной средой обусловлены и 

особенностями развития личности детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них характерна неадекватная самооценка, переоценка или недооценка 

собственных возможностей, способностей, достижений. Это связано с замедленным 

формированием основных структурных компонентов личности – самосознания, 

эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; ограничением контактов с 

людьми; реакцией личности на психотравмирующую ситуацию, обусловленную 

постепенным осознанием своей несостоятельности. Например, личность подростков и 

юношей, страдающих ДЦП, характеризуется высоким уровнем невротизации, заниженной 

самооценкой, фиксацией на двигательном нарушении, неадекватной оценкой себя как 

субъекта профессиональной деятельности.  

Выделяются и специфические закономерности нарушенного развития. Общей 

особенностью при всех типах нарушений в развитии является снижение способности к 

приему, переработке, хранению и использованию информации, которое может 

наблюдаться на протяжении длительного времени или быть характерным только для 

определенного периода онтогенеза. Специфической закономерностью, свойственной всем 

категориям детей с нарушенным развитием, являются затруднения словесного 

опосредствования.  

Для всех видов нарушеннного развития характерно замедление процесса 

формирования понятий. У детей с нарушениями интеллекта полноценные понятия 

формируются выборочно. Для ряда категорий детей, например, с сенсорными 

нарушениями, характерно значительное отставание в становлении понятий – полноценные 

понятия формируются на три-пять лет позже, чем у обычных детей.  

Среди особенностей, наблюдаемых при всех недостатках развития, т.е. 

обусловленных специфическими закономерностями, может быть выделена совокупность 

особенностей, которые определяют необходимость организации специальной психолого-

педагогической помощи в развитии и обучении этих детей. Эту совокупность 

особенностей принято называть особыми образовательными потребностями. Особые 

образовательные потребности могут проявляться по-разному и в разных сочетаниях, 

поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами организации 

обучения и воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной 

профессиональной адаптации.  

С учетом особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются 

специальные образовательные условия.  

Именно специфические закономерности определяют важнейшую особенность 

детей с ограниченными возможностями – особые образовательные потребности, которые 

варьируют по своему характеру в зависимости от типа дизонтогенеза, выраженности 

дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. Они выражаются в конкретных 



требованиях к специальным образовательным условиям, содержанию и темпу 

педагогической работы, необходимых для всех детей с ОВЗ:   

медицинская (лечебная и профилактическая) помощь;   

подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических 

занятий (т.е. формирование у них необходимых знаний);   

формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к 

учению;   

замедленный темп преподнесения новых знаний;   

меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и 

высказываний педагогов, т.к. объем запоминаемой информации у них меньше;   

использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление 

наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на 

доступном уровне проблемного подхода);   

организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления обучающихся;   

максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу 

стимуляции;   

контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала;   

ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей 

обучающегося, что означает оптимальное освещение рабочего места, наличие 

звукоусиливающей аппаратуры и т.д.   

 

5. Техническое обеспечение дистанционного обучения детей с ОВЗ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в колледже обеспечивается следующими техническими 

средствами:  

- автоматизированными рабочими местами преподавателя, по возможности web-

камерами, микрофонами, звукоусиливающей и проекционной аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

- бесперебойным доступом в Интернет с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам.  

Техническое обеспечение рабочего места обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  

- канал подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Для детей с нарушениями зрения (в соответствии с состоянием зрительной функции 

и индивидуальными офтальмо-гигиеническими требованиями):  

- дисплей-клавиатура Брайля;  

- электронные видеоувеличители (стационарные, индивидуальные);  

- программное обеспечение экранного доступа (функция экранного увеличения, 

поддержка речевого выхода и возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта 

Брайля;  

- речевой синтезатор и поддержка брайлевского ввода/вывода текста;  

- экранное увеличение и чтение содержимого экрана;  

- программа экранного увеличения высокого разрешения (HD);  



- принтер Брайля;  

- аудиотехника (тифломагнитолы, диктофоны).  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом 

индивидуальных особых образовательных потребностей:  

- клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными в отдельную 

ячейку с помощью специальной накладки, что позволяет исключить возможность 

одновременного нажатия разных клавиш;  

- адаптированный джойстик со сменными насадками, необходимыми для выбора 

захвата устройства; 

- выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций кнопок 

компьютерной мышки.  

Для детей с нарушениям слуха с учетом индивидуальных особых образовательных 

потребностей:  

- наушники с костной проводимостью After Shokz Bluez 2;  

- звукоусиливающая аппаратура.  

 

6.  Проектирование и создание электронного учебного курса  

  

Выделим основные этапы создания электронного учебного курса:   

1. Определение целей и задач создания курса с учетом особенностей целевой 

аудитории.   

2. Создание педагогического сценария курса (определение объема и 

формирование содержания учебной дисциплины, выносимого на освоение в курсе, 

детальной структуры курса, подготовка сценариев отдельных структур курса, 

обработка учебных материалов и т.п.).   

3. Оформление курса в LMS Moodle.   

4. Экспертиза и оценка качества разработанного курса.   

5. Апробация и внедрение созданного курса в учебный процесс.  

 

7. Определение целей и задач создания курса с учетом особенностей  

целевой аудитории  

  

Цель курса и его задачи формулируются так, чтобы обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья мог представить результаты обучения, соотносимые с объемом 

требований КГБПОУ «Канский технологический колледж» или с ожидаемым 

практическим результатом. От того насколько точно поставлены цели и приведены 

результаты обучения зависит разработка качественного курса. При этом необходимо 

помнить, что цель – это конечный результат, а задачи – этапы и действия, посредством 

выполнения которых достигается поставленная цель. Цели курса могут быть определены 

на четырех уровнях, которые отличаются глубиной проработки материала курса и 

зачастую обозначают глаголами: иметь представление, знать, уметь, иметь опыт (владеть). 

Для формулирования результатов обучения можно воспользоваться интерактивным 

интернет-ресурсом «Конструктор целей обучения» (http://ode.susu.ru/target/), в котором 

используется уточненная таксономия Б. Блума.   

Далее необходимо учесть особенности целевой группы, для которой создается курс, 

и выбрать методику обучения с учетом целей курса – продумать организацию учебного 

процесса, методы взаимодействия преподавателя и обучающегося, виды и формы занятий, 

составить описание курса.   



Для обучающихся с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих).  

- Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе 

систематического изучения материалов в форме прослушивания и повторения за 

преподавателем упражнений на аудионосителях (для слепых обучающихся), аудио- и 

видео- носителях (для слабовидящих обучающихся).  

- Соблюдение оптимальной нагрузки на зрение у слабовидящих обучающихся 

должно составлять не более 15 - 20 минут непрерывной работы, для студентов с глубоким 

нарушением зрения – 10 - 20 минут.  

- Сопровождение словесными объяснениями ситуаций, обстановки, поведения в 

процессе занятия при просматривании визуального контента.  

- Обеспечение наиболее комфортного для обучающихся с нарушениями зрения 

цвета фона экрана монитора – голубовато-серого или зеленоватожелтого. Одновременное 

использование не более трех цветов.  

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

- Использование различных форм дистанционного обучения (чатзанятие, веб-

занятие, телеконференция) и разнообразных способов передачи информации (электронная 

почта, сайт, электронный ресурс) в соответствии с техническими возможностями 

образовательной организации и обучающегося.  

- Учёт особенностей звуковой и смысловой стороны речи обучающихся с ТНР.  

- Реализация коррекционной направленности в процессе учебных занятий.  

- Обеспечение тщательного отбора учебного материала с учетом особенностей 

речевого развития обучающихся – состояния фонетико-фонематических процессов, 

лексико-грамматического строя речи, умения использовать свои языковые средства в 

процессе коммуникации.  

- Использование групповых и коллективных форм дистанционной работы (при 

соответствующих возможностях) с обучающимися.  

- Учёт особенностей неречевых процессов данной категории детей (недостаточная 

наблюдательность по отношению к языковым явлениям, произвольность поведения, 

пониженная познавательная активность в области языковых средств, неустойчивость 

внимания, недостаточная способность к переключению, сниженная работоспособность, 

повышенная психическая истощаемость, трудности проявления волевых усилий для 

преодоления трудностей учебной работы и др.).  

- Постепенное введение новой информации, необходимость многократного 

повторения информации – возврата к ранее изученному материалу.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

- Предоставление большего количества времени обучающимся для выполнения 

письменных работ, использование в качестве альтернативного варианта ответа в устной 

форме.  

- Индивидуальный подбор для обучающихся объема и способов выполнения 

заданий в каждом конкретном случае.  

- Использование схем, рисунков, картинок и других наглядных материалов, 

которые могут быть представлены с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)  

- Обеспечение возможности личного контакта самого ребенка с учителем, 

тьютором, педагогом- психологом.  

- Предоставление родителям (законным представителям) режима занятий с 

обучающимся, возможности личных консультаций.  



- Согласование с родителями организации распорядка дня обучающегося.  

- Обеспечение родителям (законным представителям) методической поддержки в 

ходе проведения учебных занятий с обучающимся с РАС.  

- Поддерживание контакта с родителями (законными представителями) путём 

организации общения в чате, в социальных сетях. 

 

8. Создание педагогического сценария курса  

  

Педагогический сценарий отражает авторское представление о содержательной 

стороне курса, структуре, а также наборе информационных ресурсов и деятельностных 

(активных) элементов, используемых для организации учебной деятельности студента.   

Определяющим принципом при разработке детальной структуры курса является 

блочно-модульный принцип, который позволяет реализовывать образовательные 

программы различного уровня.   

Модуль электронного учебного курса – это логически завершенная часть (тема, 

раздел) учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений 

обучающихся и формирующая одну или несколько смежных компетенций.   

Структура модуля:   

Целевой блок: излагается цель и формулируются основные задачи, стоящие перед 

студентом при изучении модуля, т.е. указывается, что должен знать и уметь студент в 

результате изучения основного материала; формируется программа действий и мотивация 

обучающихся.   

Теоретический блок: излагается содержание учебного материала.   

Операционный блок: предлагаются практические задания и методические 

указания к их выполнению. Задания должны являться для студентов элементом 

практической деятельности, источником опыта.   

Блок контроля и самоконтроля: предлагаются вопросы, упражнения, задачи, 

тесты.   

Блок обратной связи и взаимодействия студентов: средства проведения 

консультаций и организации совместной работы студентов.   

Педагогический сценарий ЭУК может включать различные формы организации 

учебного процесса:  

– Лекции (изучение теоретического материала) – например, интерактивные 

мультимедийныелекции, электронные учебные пособия, разработанные с помощью таких 

ресурсов системы управления электронным обучением LMS Moodle, как Книга, Страница,  

Файл, Папка и элемента Лекция, включающего контрольные вопросы к теме для 

формирования индивидуальной образовательной траектории.  

– Практические задания, созданные при помощи элементов системы 

управления электронным обучением LMS Moodle– Задание, База данных, Вики, Семинар, 

Опрос и др.  

– Семинары – темы семинарских занятий, задания для семинаров или сетевой 

семинар в режимах online или offline (вебинар, чат или форум).  

– Лабораторный практикум – например, использование виртуального 

лабораторного практикума, встроенного в систему с помощью элемента Внешнее 

приложение; просмотр видеоуроков и выполнение заданий и рекомендаций; обращение к 

лабораторным заданиям, содержащимся в ЭУКна традиционных занятиях.  

– Систему контроля, оценки, предусматривающей прикрепление файлов к 

Форуму или элемент Задание – например, использование интерактивных тестов, задач, 



заданий для моделирования; написание эссе, рефератов; выполнение курсовых или 

контрольных работ.  

– Самостоятельную и исследовательскую работу студентов – например, 

самостоятельная работа с электронным учебным пособием, использование ресурсов сети 

Интернет для написания творческих проектов и др.  

– Проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществления 

обратной связи с помощью элементов системы Форум, Чат, Вики, Семинар, Опрос.  

– Консультации с использованием Форума, системы личных сообщений или 

чата в режимеonline в LMS Moodle, а также проведение online консультаций посредством 

программ видеоконференцсвязи.  

Данная структура может быть детализирована с учетом специфики преподаваемой 

дисциплины. Каждая тема обязательно содержит теоретические сведения и учебные 

элементы для самоконтроля.   

  

9. Организационно-методические условия обучения детей с ОВЗ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» при реализации адаптивной 

профессиональной  образовательной программы, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусматривает 

участие специалистов сопровождения (педагога 0психолога, социального педагога, 

медицинского работника др.) в процессе обучения.  

В процессе обучения по адаптивной профессиональной  образовательной 

программе для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями анализаторных систем (нарушения слуха, нарушения зрения и др.) 

используются специальные компьютерные программы, которые позволяют обучающимся 

с ОВЗ получать учебную информацию альтернативным способом и обеспечивают её 

доступность обеспечивают её доступность 

Преподавателю в процессе обучения по адаптивной профессиональной 

образовательной программе с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимо предусматривать: 

- увеличение продолжительности времени в процессе on-line занятий, отводимого 

на ориентацию обучающихся в текущих заданиях, их выполнение;  

- ограничение объёма изучаемого материала обучающимися, его дозированность в 

целях профилактики повышенной утомляемости и снижения периода продуктивной 

деятельности у обучающихся с ОВЗ (с учётом их психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей); 

- проведение занятий на платформе программы Сферум для увеличения общения со 

студентом в режиме реального времени (выслушать ответ, оценить, построить диалог); 

- использовать комплексы для снятия локального утомления (приложение 1). 



Приложение 1 

 

Комплексы упражнений для снятия локального утомления  

Комплексы упражнений для глаз ( из СанПин 2003)  

 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном 

дыханий, с максимальной амплитудой движения глаз.  

Вариант 1  

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 - 

4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом проводятся 

упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза.  

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 - 

6, Повторить 4 - 5 раз.  

Вариант 2  

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверхвлево-вниз-вправо. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх, на 

счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-

прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз 

прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.  

Вариант 3  

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, насчет 10 - 15.  

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять глаза вверх 

на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 

4 - 5 раз.  

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 30 

см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону, столько 

же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Повторить 1 - 2 раза.  

 

Комплексы упражнений физкультурных минуток  

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По 

содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или 

иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения 



усталости. Физкультминутка общего воздействия может применяться, когда 

физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности.  

ФМ общего воздействия  

1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за 

руками. 3 - 4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, 

голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз, Темп быстрый.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища направо, мах 

левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. 

Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый.  

3. И. п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть 

ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3 - 4 - то же другой ногой. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

2 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3 - 4 - 

то же, но круги наружу. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 - круг 

правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 - заканчивая 

круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих наклона 

вправо. Руки на пояс. 4 - и. п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 

Темп средний.  

3 комплекс  

1. И. п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и вверх, встать 

на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 - с 

поворотом туловища налево "удар" правой рукой вперед. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Дыхание не задерживать.  

4 комплекс  

1. И. п. - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения руками. 5 - 8 - то 

же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

Дыхание произвольное.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих движения 

тазом вправо, сохраняя и. п. плечевого пояса. 4 и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 

Темп средний. Дыхание не задерживать.  

3. И. п. - о. с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 - руки 

вверх. 3 - руки за голову. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону.  

4. Темп медленный.  

 



Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения  

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки 

шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение 

вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов головного 

мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют их 

кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение, повышает его 

интенсивность и облегчает умственную деятельность.  

1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 

2 - локти вперед. 3 - 4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 

раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, правой 

вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать 

рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3 - 4 

- голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2 комплекс  

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой рукой назад с поворотом 

туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный.  

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 - 

обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 - и. п. То же налево. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый,  

3. И. п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 - и. п. То же 

налево. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

3 комплекс  

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный.  

2. И. п. - о. с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно выше. 2 - 

движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне головы. Повторить 4 - 6 

раз. Темп быстрый.  

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 и. п. 3 - голову наклонить 

влево. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

4 комплекс  

1. И. п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить 

назад. 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний.  

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми руками 

внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 и. п. 5 - 8 -то же в другую сторону. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый.  

3. И. п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и. п. 3 голову наклонить влево. 4 - 

и. п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и. п. 7 - голову повернуть налево. 8 - и. п. Повторить 

4 - 6 раз. Темп медленный.  



Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук  

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, 

снижают напряжение.  

1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем 

пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.  

2. И. п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками назад. 

5 - 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать.  

4. Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний.  

2 комплекс  

1. И. п. - о. с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2. И. п. - о. с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими 

небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны руки расслабленно вниз и 

потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И. п. - тыльной стороной кисти на пояс. 1 - 2 - свести вперед, голову наклонить 

вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти 

расслабленно. Темп медленный.  

3 комплекс  

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху, 1 - дугой кверху 

расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть 

налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний.  

2. И. п. - о. с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 зигзагообразными движениями 

руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно вниз. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - 

расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их скрестно перед 

грудью. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

4 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, голову назад. 

2 - руки за голову, голову наклонить вперед. 3 - "уронить" руки. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 

раз. Темп средний.  

2. И. п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно повернуть руки 

предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 - руки 

расслабленно вниз. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть 

кистями. Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положение рук. 

Повторить 3 - 4 раз, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову 

наклонить вперед. Темп средний.  



Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног  

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают венозное 

кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению застойных 

явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечностях.  

1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и. п. 3 наклон вперед, руки 

впереди. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые движения тазом в 

одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 - толчком 

левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 -то же в другую сторону. Повторить 

6 - 8 раз. Темп средний.  

2. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед - в стороны. 3 - 

встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить левую, руки свободно вниз 

и встряхнуть руками. 5 - 8 - то же с махом правой ногой назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3 комплекс  

1. И. п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в сторону, руки 

дугами книзу, в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний.  

2. И. п. - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - полуприсед на 

правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом туловища 

направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения выполнять 

размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний.  

4 комплекс  

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 - полуприседая и наклоняясь, руки 

махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела на 

левую ногу, мах руками влево. 2 - то же в другую сторону. Упражнения выполнять 

слитно. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2. И. п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - 

выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний.  



3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - 

резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  
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