
2020 год

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОДУЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ) С ОБУЧАЮЩИМСЯ ИНВАЛИДОМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

«Взаимодействие куратора учебной и (или) 
производственной практики (представителя работодателя) с 

обучающимся инвалидом, в том числе с применением 
дистанционных технологий»

Модуль 2. Особенности организации образовательного и производственного 
процесса для обучающихся с инвалидностью, в том числе с применением 
Дистанционных образовательных технологий

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 
с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»

(теоретическая часть)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»

Авторы-составители

Волосникова Людмила Михайловна, 

директор РУМЦ ТюмГУ

Патрушева Инга Валерьевна, 

заместитель директора РУМЦ ТюмГУ

Кукуев Евгений Анатольевич, 

начальник отдела мониторинговых 

исследований РУМЦ ТюмГУ

Огороднова Ольга Васильевна, начальник 

отдела консалтинга образовательных 

организаций РУМЦ ТюмГУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

ЦЕЛЬ ТЕМЫ 2.2.

Создание условий для повышения уровня компетентности слушателей по

теоретическим и практическим аспектам организации взаимодействия куратора с

обучающимися с инвалидностью в образовательном и производственном процессе с

учетом принципов универсального дизайна.

ЗАДАЧИ

 Уточнить понятия «психология взаимодействия», «совместная деятельность»,

«коллективный субъект», «критерии эффективности взаимодействия»,

«индивидуализация» и др.

 Актуализировать ключевые принципы организации взаимодействия куратора

практики с обучающимися с инвалидностью на основе универсального дизайна.

 Изучить подходы к проектированию совместного плана (графика) практики и его

реализации с учетом нозологии и индивидуальных образовательных потребностей

студента-практиканта.

 Проанализировать технологии вовлечения (включения) студентов с инвалидностью в

совместную деятельность в образовательном и производственном процессе: от этапа

информирования до рефлексии.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»
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применением дистанционных технологий»

Участник программы будет знать:

 основные характеристики и особенности организации взаимодействия

куратора с обучающимися с инвалидностью в образовательном и

производственном процессе в современном инклюзивном университете;

 концепцию и принципы универсального дизайна в организации

взаимодействия куратора практики со студентом с инвалидностью;

 возможности куратора и технологии вовлечения студентов с

инвалидностью в совместную деятельность.
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с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»
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Основы психологии взаимодействия/совместной деятельности: формы организации, 

этапы, критерии эффективности. Понятие коллективного субъекта. 

Признаки совместной деятельности:

1 Пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможности 

непосредственного личного контакта между ними в плане обмена действиями и обмена 

информацией

2. Наличие единой цели

3. Наличие органов организации и руководства

3. Разделение процесса совместной деятельности между ее участниками

4.Возникнвение в процессе деятельности межличностных отношений

ВАЖНО!  На любой практике должны быть созданы условия для совместной 

деятельности
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применением дистанционных технологий»

Основы психологии взаимодействия/совместной деятельности

Формы организации совместной деятельности (Л.И. Уманский)

1) совместно-индивидуальная деятельность – когда каждый участник делает свою часть 

общей цели (задачи) независимо друг от друга;

2) совместно-последовательная деятельность – когда общая цель (задача) выполняется 

последовательно каждым участником;

3) совместно-взаимодействующая деятельность – когда происходит одновременное 

взаимодействие каждого участника со всеми остальными

!Важно:  Куратору практики необходимо создавать условия для всех 

трех форм  совместной деятельности
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Понятие коллективного субъекта

«Можно выделить три важнейших свойства группы, являющихся необходимыми и фактически 

критериальными в описании коллективного субъекта». (А.Л. Журавлев):

1. Взаимосвязанность и взаимозависимость индивидов в группе способствует формированию группового 

состояния как состояния предактивности — важнейшей предпосылки любой активности. Критериальность

данного качества состоит в том, что только при его наличии группа становится коллективным субъектом. 

Однако важными являются и конкретные характеристики (показатели) взаимосвязанности и 

взаимозависимости, причем показатели двух классов:

А) динамические (интенсивность, или теснота взаимных связей и зависимостей между индивидами в группе);

Б) содержательные (содержание, или предмет взаимных связей и зависимостей).

2. Качество (способность) группы проявлять совместные формы активности, то есть, выступать, быть 

единым целым по отношению к другим социальным объектам или по отношению к себе самой. К 

совместным формам активности обычно относятся следующие: общение внутри группы и с другими 

группами, групповые действия, совместная деятельность, групповое отношение, групповое поведение, 

межгрупповое взаимодействие и т.п. 

3. Качество (способность) группы к саморефлексии, в результате которой формируются чувства «Мы» 

(прежде всего как переживания своей принадлежности к группе и единения со своей группой) и образ-Мы 

(как групповое представление о своей группе)
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Понятие коллективного субъекта

! ВАЖНО: Задача куратора практики: организовать деятельность 

студенческой  группы на практике как коллективного субъекта, 

либо интегрировать студента в деятельность  производственного 

коллективного субъекта

! ВАЖНО: Куратор практики должен понимать, что задачи 

организации совместной деятельности не вступают в 

противоречие с задачами индивидуализации  в похождении 

практик. Об индивидуализации – на следующих слайдах 
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• Универсальный дизайн в организации взаимодействия куратора практики с

обучающимися с инвалидностью в образовательном и производственном процессе

Подходы к индивидуализации в организации практик

Универсальный дизайн как подход к организации образовательного процесса 

является наиболее перспективным
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применением дистанционных технологий»

Универсальный дизайн в организации взаимодействия куратора практики с

обучающимися с инвалидностью в образовательном и производственном процессе

Универсальный дизайн в соответствии с Конвенции о правах инвалидов

обозначает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать

их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей

без необходимости адаптации или специального дизайна

Принципы универсального дизайна (Рональд Мэйс):

‒ Равенство в использовании

‒ Гибкость в использовании

‒ Простой и интуитивно понятный

‒ Легко воспринимаемая информация

‒ Допустимость ошибки

‒ Низкое физическое усилие

‒ Размер и равенство для доступа использования 

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»

Универсальный дизайн обеспечивает гибкость в способах представления 

информации, действия, взаимодействия и мотивации, уменьшает барьеры в 

обучении для всех студентов, включая студентов с ОВЗ
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применением дистанционных технологий»

Универсальный дизайн в организации взаимодействия куратора практики с

обучающимися с инвалидностью в образовательном и производственном процессе
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««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Универсальный дизайн в организации взаимодействия куратора практики с

обучающимися с инвалидностью в образовательном и производственном процессе

Три принципа универсального дизайна в обучении
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««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Проектирование программы практики  с использованием принципов универсального дизайна: 

гидлайн.
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(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технология выявления и учета особых образовательных потребностей 

студентов-практикантов

Особые образовательные потребности (ООП)

‒ потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей (когнитивных, эмоционально-волевых, мотивационных), 

которые может проявить студент в процессе обучения (В.И. Лубовский); 

‒ опосредованные образовательными отношениями особые психические состояния 

индивида, при которых в процессе освоения образовательной программы он 

воспринимает недостаток (и/или избыток) в объектах, необходимых для его 

функционирования и развития при овладении знаниями, навыками и компетенциями 

(И.С. Макарьев).

Особые образовательные потребности студентов с инвалидностью и ОВЗ могут 

быть охарактеризованы в двух аспектах: 

– как следствие специфических закономерностей развития (нарушений способности к 

приему и переработке вербальной, зрительной, тактильной информации, нарушений 

словесной регуляции деятельности и др.); 

– как потенциальные возможности: когнитивные, энергетические, эмоционально-

волевые.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технология выявления и учета особых образовательных потребностей 

студентов-практикантов

Технология выявления особых образовательных потребностей - процесс 

детализированной идентификации особых образовательных потребностей,  способностей и 

ресурсов, обеспечивающих успешную социально-личностную и профессионально-

трудовую интеграцию, проводимой заинтересованными сторонами и специалистами 

различного профиля. 

Виды диагностики  (Н.Н. Малярчук): 

 скрин-диагностика

 дифференциальная диагностика

 феноменологическая диагностика

 прогностическая диагностика (прогноз социально-личностных и профессионально-

трудовых компетенций).

Специалисты, участвующие в диагностике ООП:

 Руководитель (куратор) практики

 Тьютор 

 Психолог

 Медицинский работник

 Сурдопедагог, тифлопедагог, дефектолог (при необходимости) и др.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Основные компоненты при диагностике особых образовательных потребностей и обучении лиц с 

особыми образовательными потребностями (И.С. Макарьев)

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Этапы диагностики особых образовательных потребностей студентов

Запрос студента, 
обозначение 
потребности

Психологическая и 
педагогическая 
диагностика, анализ 
документов (МСЭ, 
ПМПК)

Составление 
индивидуального учебного 
плана (маршрута, траектории)

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технология индивидуализации при конструировании совместного плана (графика) практики 

и его реализации с учетом нозологии и индивидуальных особенностей практиканта.

!Важно:  Хорошим способом планирования деятельности на практике является 

диагра́мма Га́нта

Диагра́мма Га́нта — это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Позволяет 

визуально оценить последовательность задач, их длительность.

Воспользуйтесь любым доступным онлайн-сервисом и поупражняйтесь со студентами в 

построении таких диаграмм при разработке планов работы на практике

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»

Выглядит это как горизонтальные полосы, 

расположенные между двумя осями: 

списком задач по вертикали и датами по 

горизонтали.

На диаграмме видны не только сами задачи, 

но и их последовательность. Это позволяет 

ни о чём не забыть и делать всё 

своевременно.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 
с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»

Технологии вовлечения студента с инвалидностью в совместную деятельность в 
образовательном и производственном процессе; информирования студентов с 
инвалидностью и получения обратной связи

Вовлеченность в обучение (англ. student engagement, или learner

engagement) — это степень активного участия обучающихся во всем, что 

связано с освоением образовательной программы.

Вовлечение — это конкретные действия, которые 

предпринимают организаторы обучения для того, чтобы 

повысить степень вовлеченности своей целевой аудитории.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

ОСНОВНЫЕ  ПОДХОДЫ  К ВОВЛЕЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ  ОПЫТ

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технологии современного педагогического дизайна

1. Связывать новый опыт с имеющимся.

2. Выявлять интересы обучающихся.

3. Организовывать общение и дискуссии.

4. Разрабатывать подходящие упражнения.

5. Использовать  современные  образовательные  и  цифровые технологии:

 адаптивное обучение

 видеоконтент

 виртуальный класс

 виртуальная реальность

 геймификация

 микрообучение

 мобильное обучение

 симуляция

 чат-бот

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Три аспекта проявления вовлеченности:

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ

Обучающиеся активно работают со своей стратегией обучения, подбирают способы 

освоения новой информации. Они проявляют инициативу, чтобы интегрировать новые 

знания в собственный контекст.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Обучающиеся чувствуют свою причастность к тому, что происходит в рамках программы (в 

противоположность состоянию отчуждения учебного труда, когда всё связанное с 

обучением воспринимается чуждым, нужным кому-то другому, но не самому 

обучающемуся), и испытывают эмоциональный комфорт и удовлетворенность.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Обучающиеся выполняют задания, принимают участие в занятиях, активны в обсуждениях. 

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МОТИВАЦИЯ

СРЕДА

 Отсутствие технических и организационных барьеров при прохождении обучения.

 Психологически безопасная, дружественная атмосфера.

 Связь учебного контента с реальными профессиональными задачами.

 Положительное подкрепление как на отдельных этапах обучения, так и по его 

окончании.

 Возможность взаимодействия с другими участниками обучения.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

МОТИВАЦИЯ

Самодетерминация (Э.Диси, Р.Райн)

Потребность в автономии – стремление 

субъекта самостоятельно контролировать 

собственные действия и поведение. Человек 

в той степени мотивирован на деятельность, 

в какой степени поддерживается его 

самостоятельность в этой деятельности.

Потребность в компетентности –

стремление субъекта достичь 

различных вершин внешних и 

внутренних результатов и быть 

эффективным.

Потребность во связи с другими людьми – стремление 

установление контакта и осуществление взаимодействия 

со значимыми для себя людьми.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

5 ключевых моментов, которые влияют на мотивацию:

1. Делить контент и большие задачи на маленькие кусочки, за каждый кусочек 

давать обратную связь.

2. Показывать выгоды и отмечать успехи.

3. Создавать условия для личного обмена опытом слушателей друг с другом, 

для объединения в сообщества, неформального общения. Особенно это 

актуально в дистанционном обучении.

4. Использовать юмор, создавать ситуации для неформального 

эмоционального общения.

5. Ставить сложные задачи, дедлайны, условия с ограничением ресурсов. Но 

важно соблюсти баланс. В обучении чередовать сложные и простые задачи, 

напряженную работу с расслаблением.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технологии вовлечения студента с инвалидностью в совместную 

деятельность в образовательном и производственном процессе

Инклюзивное образование = В + О + 5К + П + Рс + Рк,

где: В = Видение; О = Определение на практику; 

5К = 5 компонентов: 

Адаптированный учебный план, 

Адаптированная оценка, 

Адаптированное преподавание, 

Адаптированная доступная среда, 

Признание права на ИО;

П = Поддержка; Рс = Ресурсы, Рк = Руководство.

Д. Митчелл

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технология ТЕАСН

Treatment and Education of Autistic and Related Handicapped Children.

Автор: Эрик Шоплер (Eric Schopler)

«TEACCH» – это комплексная программа, направленная на оказание помощи людям 

с ментальными особенностями

Принципы TEACCH 

Структурирование:

 помещения разделены на секторы, каждый их которых предназначен для определенного 

вида деятельности;

 пространственные зоны наглядно разграничены и обозначены предметами мебели, 

разграничивающими перегородками, стрелками, изображениями, разноцветной липкой 

лентой для пола, ковриками и другими понятными детям «визуальными подсказками»;

 пространство постоянно, т. е. в нем длительное время не происходит никаких 

визуальных изменений. В случае же необходимости внесения изменений, об этом нужно 

проинформировать учащихся в доступной для них форме;

 зона отдыха всегда находятся в открытом доступе;

 рабочие зоны организованы рационально и удобно для учащихся;

 учебные материалы, пособия и предметы расположены на рабочих местах упорядочено 

и аккуратно.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Принципы TEACCH 

Визуальное расписание:

 рациональная организация времени учащихся;

 помощь в преодолении сложностей, связанных с трудностями запоминания 

последовательностей;

 помощь в понимании требований обучающего;

 снижение уровня тревожности и, как следствие, частоты поведенческих 

проблем

Структурирование процесса

1. Визуальная инструкция.

2. Визуальная организация.

3. Визуальная четкость.

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технология «Взаимное (парное) обучение (PALS)» (Д. 

Митчелл).

Взаимное обучение - это форма организации учебной деятельности, в соответствии с 

которой обучающиеся, наиболее успешно овладевшие учебной программой, занимаются 

со своими однокурсниками под руководством педагога.

Принципы:

 Приведение в соответствие образного и логического мышления учащихся в 

познавательной деятельности путем реализации принципа одновременности их 

функционирования.

 Признание равноправными компонентами содержания личностный опыт учащегося и 

предметную представленность, а условием их равнозначного существования считать 

организованное взаимодействие.

 Замещение традиционного последовательно-параллельного способа развертывания 

содержания на информационно емкий, оптимальный, другими словами, параллельно-

взаимный.
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Технология  ААС

Ассистивные / вспомогательные технологии — это устройства, продукты, 

оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, 

поддержку или улучшение функциональных возможностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЮНЕСКО).

1) технологии для людей с нарушениями, включая: 

 ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства);

 ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения;

 ассистивные средства для лиц с нарушением речи (голосообразующие средства);

2) технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного 

аппарата (моторными нарушениями);

3) технологии для людей с когнитивными нарушениями (умственными, психическими, 

нарушениями развития);

4) технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
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! ВАЖНО: Цель  вовлечения  - не вовлеченность, 

а  результативность  обучения.
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Виды информирования:

1. Прямая коммуникация, когда общаются двое или более лиц (включая 

дистанционные формы прямого контакта – ВКС (видео конференц связь);

2. Опосредованная коммуникация

визуальная (видео)

звуковая (телефон)

письменная (e-mail)

мероприятия событийного характера (презентации, встречи и т.д.).

Технологии информирования студентов с инвалидностью 

и получения обратной связи

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Технологии информирования студентов с инвалидностью и получения 

обратной связи

Три основных принципа продуктивной обратной связи:

 регулярность;

 своевременность;

 «правило сэндвича».

Тема 2.2.  «Технологии организации взаимодействия куратора с обучающимися 

с инвалидностью в образовательном и производственном процессе»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

««Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 
(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий»

Способы получения обратной связи:

1. Прямое – непосредственно от обучающегося

a. Беседа

b. Анкетирование

c. Анализ результатов деятельности

d. Портфолио

e. Самоанализ 

2. Опосредованное – от третьих лиц

a. Беседа

b. Анкетирование

c. Документы  
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