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  ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум» 

06.09.2023, протокол № 1 

Методические рекомендации 

для  педагогов по обучению студентов с ОВЗ и инвалидностью 

1. Общие положения

В качестве важнейшего условия обеспечения доступности среднего 
профессионального образования законодательство Российской Федерации 
определяет наличие в образовательных организациях специальных 
образовательных программ. В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» используется понятие «адаптированная 
образовательная программа». 

Законодательством предусматриваются особые условия реализации 
таких образовательных программ, в частности: 

- особый порядок приема обучающихся в образовательную
организацию; 

- особый порядок выдачи документов об образовании;

- специальные условия реализации образовательной программы.
Политика доступности профессионального  образования и работа со

студентами с инвалидностью и ОВЗ после поступления включает в себя: 
- профессиональную поддержку студентов с инвалидностью и ОВЗ и

содействие в вопросах трудоустройства, осуществляемые на всех этапах 
получения  профессионального образования; 

- создание во всех академических секторах равных возможностей для
различных меньшинств (национальных, культурных, инвалидов и т.д.); 

- признание необходимости доступности образования для любой
социальной группы общества и в любом возрасте; 

- применение новых технологий для обучения студентов различных
социальных групп общества (особенно инвалидов); 

- развитие дистанционного обучения студентов с инвалидностью и
ОВЗ; 

- принципы индивидуального подхода.
В качестве основных идей концепции системы непрерывного

профессионального образования инвалидов, которые отражают 
современные тенденции государственной социальной политики, развития 
образования в целом и профессионального образования, в частности, с 
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учетом специфики контингента обучающихся - людей с ограниченными 
возможностями, инвалидов, выделяются следующие. 

Идея достоинства и самореализации личности инвалида, 
обеспечивающая реализацию интересов и потребностей инвалидов, которая 
пришла на смену идеи их социальной полезности для общества, являвшейся 

до недавнего времени ведущей в системе образования и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Идея обеспечения профессиональной самореализации инвалидов за 
счет доступности, непрерывности, многоуровневости и вариативности их 
профессионального образования. 

Идея интегрированности и междисциплинарности как 
методологические основания интеграции образовательной и 
реабилитационной составляющих профессионального образования 
инвалидов, создания реабилитационно-образовательного пространства на 
различных уровнях, реабилитационно-образовательных технологий, 
взаимосвязи и преемственности образовательных и реабилитационных 
учреждений различных уровней и типов, обеспечивающих наиболее 

полную интеграцию инвалидов в общество и трудовую жизнь. 
Идея демократизации как ведущий вектор развития системы 

образования, в том числе системы профессионального образования 
инвалидов, с позиции гармонизации отношений между обществом, 
государством и личностью, между руководителями и педагогами, между 
педагогами и обучаемыми, между самими обучаемыми. 

Идея непрерывности как основа для построения системы образования 
инвалидов, обеспечивающая реализацию способностей, запросов и 
возможностей личности на протяжении всей жизни, повышение уровня 
образования и квалификации, переподготовку и переквалификацию в связи 
с изменением состояния здоровья и адекватно отражающая структурные 
изменения в экономике и социальной политике государства, запросы 

социальной группы инвалидов. 
Идея гуманизации как один из фундаментальных современных 

подходов к образованию, ведущая идея в концепции непрерывного 
профессионального образования инвалидов, предполагающая создание 
условий для овладения каждым инвалидом истинно человеческой, в том 
числе профессиональной, деятельностью для вовлечения в труд и в социум 
в соответствии с его интересами, способностями и возможностями. При 
этом профессиональное образование выступает в качестве инструмента 
самореализации, самовыражения и самоутверждения личности инвалида и в 
качестве средства его устойчивости, социальной защиты и адаптации в 
условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он 
может распоряжаться на рынке труда. 
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Идея социализации личности инвалида в процессе профессионального 
образования как фактора развития, образования, ориентации в новых 
социально-экономических условиях, становления человека как субъекта 
деятельности. 

Идея профессионализации как основа обеспечения развития системы 

«личность - реабилитация - образование - профессия - производство - 
культура - общество». 

Идея многоуровневости, обеспечивающая поступательное развитие 
личности, реализующая потенциальные возможности получения каждым 
человеком современного необходимого образования, обеспечивающая 
продуктивность профессиональной деятельности, рациональность 
трудоустройства, оптимальность профессионального статуса и 
профессионального маршрута, профессионального самоопределения, 
самореализации, самоутверждения личности инвалида в условиях 
рыночной экономики . 

1.2. Базовые понятия 

Понятие «лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 
охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется 
какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 
деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 
человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью 
или недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или 
деятельности, может быть временным или постоянным, а также 
прогрессирующим и регрессивным. Ограничение возможностей здоровья 
может быть следствием нарушений зрения, слуха, двигательной сферы, 
поведения, интеллекта и многих других заболеваний. 

Под «специальными условиями» для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ» (ст. 79). 

Понятия «инвалид»  и «лицо с ОВЗ» не равнозначны. Понятие 

«инвалид» - это медицинский термин, он выражает результат экспертной 
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оценки состояния здоровья и жизнедеятельности человека, 
зафиксированной в документе установленной формы (справке о признании 
лица инвалидом). Наличие у человека правового статуса инвалида не 
означает необходимости создания для него дополнительных гарантий 
реализации права на образование. А лицо с ОВЗ, не будучи признанным в 

установленном законом порядке инвалидом, может иметь особые 
образовательные потребности. Они подразумевают, в т. ч. и возможность 
обучения по адаптированной образовательной программе. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п. 28. Ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с 

ОВЗ и инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования. 

Адаптационный модуль (дисциплина) - элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья при 

формировании необходимых компетенций обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной 

программы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 
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2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различной нозологии 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с нарушениями слуха. Особые образовательные потребности 

студентов с нарушениями слуха 

Обучающиеся с нарушениями слуха - особая категория студентов. В 
учебном процессе у них часто возникают трудности, обусловленные 
спецификой их психофизического развития. 

Глухие/слабослышащие могут иметь следующие особенности 

речевого развития: нарушения произношения; недостаточное усвоение 
звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при произнесении 
и написании слов. На лексическом уровне обучающиеся с нарушенным 
слухом могут иметь ограниченный словарный запас, неточное понимание и 
неправильное употребление слов, зачастую связанное с неполным 
овладением контекстным значением. Недостатки грамматического строя 
речи, особенности в усвоении и воспроизведении известных речевых 
(грамматических) конструкций также могут вызвать сложности 
ориентировки на синтаксическом уровне, выражающиеся в трудностях 
восприятия глухими/слабослышащими обучающимися предложений с 
нетрадиционным порядком слов (словосочетаний) и ограниченном 
понимании читаемого текста. 

На почве нарушений устной речи возникает расстройство письменной 
речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. 

Дисграфия представляет собой частичное расстройство процесса 
письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) 
психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной 
речи, проявляющееся стойкими, типичными и повторяющимися ошибками 
на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного 
обучения. 

Аграмматизм - особое нарушение речи, проявляющееся в сложностях 
восприятия и построения предложений в устной и письменной речи. 

В процессе обучения студенты с нарушениями слуха могут опираться 
на два способа восприятия речи: слуховой и зрительный. 

Слуховой способ восприятия речи, при котором обучающийся 
слушает, не глядя на собеседника, доступен только людям с незначительной 
степенью снижения слуха (слабослышащие I степени). 

Зрительный (слухо-зрительный) способ восприятия речи чаще 
используют глухие люди, которые по артикуляции собеседника частично 
воспринимают и понимают речь. Однако зрительное восприятие глухими 
студентами речи собеседника затруднено, т. к. не все звуки можно 
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«прочитать» по губам. У лиц с нарушениями слуха могут проявляться 
особенности не только в речевом развитии, но и в развитии познавательной 
и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса 
особенностей познавательной сферы выделяют следующие: сниженный 

объем внимания и низкий темп переключения - обучающемуся с 
нарушениями слуха требуется определенное время для окончания одного 
учебного действия и перехода к другому. Кроме того, для рассматриваемой 
категории студентов характерна меньшая устойчивость внимания и, 
следовательно, большая утомляемость, так как получение информации 
происходит на слухо-зрительной основе. 

В отличие от слышащего обучающегося, который в течение занятия 
при чтении опирается на зрительный анализатор, при объяснении 
материала - на слуховой, студент с нарушениями слуха постоянно 
задействует оба анализатора. Глухой/слабослышащий может испытывать 
серьезные затруднения в распределении внимания при необходимости 
одновременно слушать и писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании 
образной памяти над словесной, в зависимости уровня развития словесной 
памяти от лексического запаса неслышащего/слабослышащего человека, в 
меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 
запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает 
механическое, а не осмысленное запоминание. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут 
характеризоваться непониманием и трудностями дифференциации 
эмоциональных проявлений окружающих в конкретных ситуациях, в том 
числе и в связи с ограничениями в восприятии эмоциональной окраски 
речи, передаваемой интонацией. Узнавание и понимание эмоций у лиц с 
нарушенным слухом тесно связаны со зрительным восприятием мимики 

собеседника, что часто без слухового подкрепления приводит к 
ошибочному или искаженному восприятию реальной ситуации (и, в 
некоторых случаях, к возникновению межличностных конфликтов). 

Среди специфических особенностей формирования личности 
необходимо отметить наличие у части таких студентов комплекса 
негативных состояний - неуверенность в себе, страх, гипертрофированная 
зависимость от родителей (родственников), либо, напротив, завышенная 
самооценка. Реакция на новые обстоятельства (незнакомые задания, 
обстановку, незнакомых людей) может быть разной по форме, но в основе 
ее лежит боязнь ошибиться: уход, отказ от общения с незнакомыми людьми 
(преподавателями, одногруппниками, сокурсниками) - «Я не знаю, не умею, 
не могу», иногда «уход в себя» или агрессия. 
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Глухие и слабослышащие обучающиеся бывают менее социально 
зрелыми (адаптированными в обществе), чем их слышащие сверстники: 
замкнуты, предпочитают общение с себе подобными, уходят от совместной 
деятельности со слышащими одногруппниками из-за боязни быть 
неуспешными. 

 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения. Особые образовательные потребности студентов 

с нарушениями зрения 

Основная специфика образовательного процесса инвалидов по 
зрению определяется особенностями реализации информационного обмена 
в условиях отсутствия (или значительного ограничения) визуального 
восприятия. 

В условиях зрительного дефекта усиливается психоэмоциональное 
напряжение, обостряется восприятие индивидом трудных жизненных 
ситуаций, осложняется выбор адекватных средств их преодоления, 
возникают состояние внутреннего психического конфликта, социальная 
дезадаптация, поведенческие нарушения и др. К числу специфических 

жизненных трудностей лиц с нарушениями зрения относятся: 
- трудности в пространственной ориентировке (неумение 

пользоваться самостоятельными приемами ходьбы без зрения, 
психологические барьеры, препятствующие использованию трости и др.); 

- трудности в общественной интеграции: высокая социальная 

неудовлетворенность, проблемы в общении с нормально видящими 

(формирование негативных коммуникативных установок и комплексов); 

- трудности в быту и самообслуживании - несформированность 

элементарных бытовых умений и навыков, что наиболее характерно для 

слепорожденных, воспитывающихся в условиях гиперопеки, а также для 

лиц, потерявших зрение и адаптирующихся к измененным в результате 

этого условиям жизни; 

- трудности в профессиональной и личностной самореализации, что в 

большей степени детерминировано негативными социальными 

стереотипами и установками в отношении лиц с нарушением зрения; 

организацией труда, не соответствующей псхифизиологическим 

особенностям и возможностям; низким уровнем заработной платы, 

монотонностью труда и т. д.; удовлетворение потребностей, сопряженных с 

общением (признание, самоутверждение, самореализация, установление 

дружеских отношений и др.). 

Вербализм представлений у слепых и слабовидящих студентов связан 
с невозможностью целостного восприятия объектов и их отдельных 
свойств, устранение его проявлений, является одной из основных задач 
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коррекционной работы. При своевременной коррекционной работе слепые 
и слабовидящие приобретают необходимый запас представлений, 
обеспечивающий нормальную ориентацию в окружающей среде. 

Мыслительная деятельность слепых и слабовидящих подчиняется в 
своём развитии тем же закономерностям, что и мышление нормально 

видящих. И хотя сокращение чувственного опыта вносит определённую 
специфику в этот психический процесс, замедляя интеллектуальное 
развитие и изменяя содержание мышления, оно не может принципиально 
изменить его сущности. Сам факт отсутствия зрения для слепых 
обучающихся не является фактором психологическим, они не чувствуют 
себя «погружёнными во мрак». Психологическим фактором слепота 
становится только тогда, когда они вступают в общение с нормально 
видящими людьми. 

При слабовидении имеет место своеобразие становления и 
протекания познавательных процессов, проявляющееся: в снижении 
скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 
зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного 

восприятия (объема, целостности, константности, обобщенности, 
избирательности и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 
круга отображаемых предметов и явлений; возникновении трудностей в 
реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 
внимания. 

Особые образовательные потребности студентов с нарушениями 
зрения. Слепые и слабовидящие обучающиеся имеют особые 
образовательные потребности, возникшие в результате нарушения зрения. 
В структуру особых образовательных потребностей слепых и 
слабовидящих обучающихся входят, с одной стороны, образовательные 
потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для каждой из этих 

групп студентов (либо для слепых, либо для слабовидящих). 
К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 
- целенаправленное обогащение чувственного опыта через 

активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и сохранных 
анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием, расширение, обогащение и 
коррекция предметных и пространственных представлений, формирование 
и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 
группы обучающихся; 
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- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 
переработки учебной информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного 
восприятия слабовидящими обучающимися; 

- учет в организации обучения слабовидящего обучающегося 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 
режима зрительной и физической нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 
зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 
- увеличение времени на выполнение практических работ; 
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций; 
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности. 
 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особые 

образовательные потребности студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Длительное ограничение двигательной активности лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, их обособленность от среды 

нормально развивающихся сверстников, гиперопека со стороны родителей, 
чрезмерная заостренность внимания на своем дефекте - все это 
предопределяет своеобразие их развития. При изучении личностных 
качеств обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
выяснено, что у многих из них снижены мотивы учебной деятельности. Это 
проявляется в познавательной пассивности, нерегулярности выполнения 
учебных заданий, нарушениях внимания при восприятии учебного 
материала. Отмечено, что волевые качества личности (целеустремленность, 
настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдержанность) у лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата недостаточно развиты по 
сравнению с их нормальными сверстниками. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 
двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 
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находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

воздействия, реализуемого, как в учебном процессе, так и в ходе 
индивидуальной работы; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и 
средств обучения (в том числе специализированных компьютерных 
технологий и ассистивных средств (инвалидные кресла, вспомогательные 
средства коммуникации и др.)), обеспечивающих реализацию «обходных 
путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

студентов, не имеющих проблем в развитии; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства - его 

выход за пределы образовательной организации. 

Успешное обучение лиц данной категории возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого многие студенты с нарушением опорно - двигательного 

аппарата нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

занятиях и в период практики, помощи в самообслуживании). 

2.4. Особые образовательные потребности студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями 

На процесс включенности студента в образовательную среду будут 

оказывать влияние следующие факторы: тип заболевания, время 

возникновения заболевания, методы лечения, конституциональные 

особенности личности, семейные факторы, а также обучение и воспитание 

на ранних этапах онтогенеза. 
Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. 

В нее входят лица с заболеваниями внутренних органов, к которым 
относятся: 

- гипертоническая болезнь III стадии; 
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- коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших 
инфаркт миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и 
нарушением кровообращения III степени; 

- пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III 
степени; 

- хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой 
дыхательной недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

- хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений 
почечной недостаточности; 

- цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 
- сахарный диабет - тяжелая форма при склонности к коматозным 

состояниям; 
- злокачественные новообразования и др. 
Для значительной части лиц с ОВЗ и инвалидностью, обусловленной 

тяжелыми соматическими заболеваниями, характерны следующие 
психологические особенности: 

- они зачастую медленнее своих сверстников воспринимают 

информацию; 
- связь с семьей у них намного сильнее, чем у других студентов, 

причем роль родителей и их психологические особенности оказывают 
большое влияние на процесс инклюзии; 

- часто лица с ОВЗ имеют сформированную позицию 
«беспомощного», которая формируется в семье, они нуждаются в опеке и 
попечительстве со стороны взрослых; 

Для студентов, имеющих тяжелые соматические заболевания, 
характерны: астенические проявления, низкая работоспособность и 
недостаточная продуктивность деятельности; стремление избежать 
деятельности, связанной с определенными усилиями, физическим и 
психологическим напряжением; уклонение от ответственности. У таких 

обучающихся может наблюдаться сенсорная сверхчувствительность, 
стремление избегать резких внешних воздействий. Им свойственны 
повышенная тревожность, ранимость и обидчивость. 

К особенностям их познавательной деятельности относят: 
истощаемое внимание, неустойчивое запоминание. Учебный материал 
успешно усваивается ими только при отсутствии перегрузок. 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с тяжелыми 
соматическими заболеваниями входят 

- организация особой образовательной среды, а именно: создание 
санитарно-бытовых помещений, предназначенных для пользования этой 
категорией лиц (в зависимости от заболевания); 

- индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 
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возможностей и особых образовательных потребностей; 
- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 
личностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

- создание для этой категории студентов условий для развития 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности.
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3. Особенности учебно-методического обеспечения учебного процесса 
для студентов с ОВЗ и инвалидностью различной нозологии 

3.1. Особенности организации учебного процесса для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью 

На современном этапе инклюзивное обучение - это не просто 
включение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в стандартный учебный процесс, но реализация комплекса 
мероприятий по оказанию им вспомогательных услуг и созданию системы 
социального, психолого-педагогического и реабилитационного 
сопровождения процесса получения профессионального образования. Это 
связано с тем, что, оказавшись в условиях учебного заведения, многие 

молодые люди данной категории сталкиваются с комплексом проблем, 
затрудняющих процесс овладения профессионально-образовательной 
программой. Среди них снижение качества психофизического здоровья 
всех обучающихся, повышенная стрессогенность современного учебного 
процесса (высокая динамичность, большой объем информации, высокие 
требования к усвоению материала). Поэтому своевременно оказанная 
квалифицированная социальная, психолого-педагогическая помощь и 
поддержка позволяют значительно повысить успеваемость студента, его 
познавательную мотивацию, осуществить профилактику 
психоэмоционального срыва, придать новый импульс личностному 
развитию, раскрытию творческого потенциала. 

Наличие указанных проблем освоения образовательных программ во 

многом обусловлено сложностью интеграции студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в учебные группы. 

Эффективность процесса обучения таких студентов во многом 
определяется наличием определенных психолого-педагогических условий. 

Первым психолого-педагогическим условием, влияющим на 
эффективность профессионального образования студентов с особыми 
нуждами, выступает создание и поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в учебных группах и образовательном 
учреждении, развитие социальной толерантности. 

В качестве второго психолого-педагогического условия можно 
выделить овладение преподавателями знаниями по специальной психологии 
с целью изучения психофизических особенностей личности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Знание преподавателями данных особенностей позволит не только 

понять поведенческие модели студента с ограниченными возможностями, 
предугадать появление возможных психоэмоциональных реакций на 
внешние воздействия, но и развивать индивидуальность студента, 
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своевременно изменять социально-психологическую, педагогическую 
обстановку с целью снижения её травматического эффекта, негативного 
влияния на его личность. 

Третье условие - повышение педагогического мастерства 
преподавателей, совершенствование организационных форм, методов 

работы с учетом методических рекомендаций специальной педагогики и 
реабилитологии. 

В качестве четвертого психолого-педагогического условия 
эффективности обучения студентов с ограниченными возможностями 
выступает организационное и методическое обеспечение учебных занятий с 
учетом особенностей психофизического статуса студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание профессионального образования по образовательным 
программам и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью определяются (при необходимости) адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ может 
осуществляться индивидуально, а также с применением дистанционных 
технологий. 

В учебном процессе для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 
применяются специализированные технические средства приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов с различными 
нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие 
необходимого материально-технического оснащения. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями 
производится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха 
получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи). 

В вариативную часть (дисциплины по выбору) либо в число 
факультативов образовательных программ для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 
могут быть включены специализированные адаптационные дисциплины. 
Их изучение не является обязательным для студентов с ОВЗ и 
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инвалидностью и осуществляется по их желанию. При этом обучающиеся 
данной категории могут выбрать любое количество адаптационных курсов 
из предлагаемых, либо вообще отказаться от их изучения. 

Преподаватели, учебные курсы которых требуют от студентов 
выполнения определенных специфических действий и представляющих 

собой проблему или действие, невыполнимое для студентов, 
испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать 
эти особенности и предлагать студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ 
альтернативные методы закрепления изучаемого материала. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации профессиональной 
образовательной программы осуществляется самостоятельно, исходя из 
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В структуре общедидактических методов обучения, в наборе 
методических приемов внутри методов должны быть предусмотрены 

специфические способы коррекционной работы, которые определяют 
коррекционную направленность учебного процесса. 

На уровне специальных приемов, используемых при обучении лиц с 
физическими нарушениями, имеется возможность систематизировать их по 
функциональным особенностям в четыре группы: 

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации 
(рельефное письмо и осязательное чтение для студентов с нарушениями 
зрения, жестовая речь для студентов с нарушениями слуха, дозированность 
учебной нагрузки и др.); 

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация 
учебной деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика 
структурного построения занятий и др.). 

3) логические приемы переработки учебной информации 
(конкретизация, установление аналогий по образцам, обобщение по 
доступным признакам изучаемых объектов и явлений и др.); 

4) приемы использования технических средств, специальных 
приборов и оборудования (технические средства по перекодированию 
зрительной и слуховой информации в доступные для сохраненных 
анализаторов сигналы, использование приборов, усиливающих 
зрительную, тактильную, слуховую и др. информацию). 

При необходимости для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные 
графики обучения. Срок получения образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для студентов-инвалидов и студентов с 
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ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год  
Для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от 
рекомендации медико-социальной экспертизы, преподавателями 
дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 
культуры, комплекс специальных занятий, направленных на развитие, 
укрепление и поддержание здоровья.  

Анализ практики получения среднего профессионального 
образования позволяет сделать вывод, что в современном образовательном 
процессе ставится вопрос о совокупности педагогических и 
психологических стратегий образования студентов с ОВЗ и инвалидностью, 
а значит об их психолого-педагогической поддержке, под которой 
понимается: 

1) организационно-педагогические мероприятия, направленные на 
поддержку личности студента с ОВЗ и инвалидностью извне (ресурсы 
образовательной среды), создание условий для его самореализации: 

педагогические действия, ставящие своей целью помощь студентам с ОВЗ в 
саморазвитии, в решении различных жизненных проблем; деятельность по 
оказанию предупреждающей возникновение проблем и оперативной 
помощи студентам с ОВЗ и инвалидностью в решении их индивидуальных 
проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 
успешным продвижением; создание системы средств и условий, 
направленных на осуществление саморазвития разносторонней творческой 
личности, реализующей принципы личностно-ориентированной 
педагогики; система педагогической деятельности, раскрывающая 
личностный потенциал человека с ОВЗ, включающая помощь студентам, 
педагогам, родителям в преодолении социальных, психологических, 
личностных трудностей. 

2) система совместной деятельности студента с ОВЗ и педагогов, 
направленная на раскрытие и развитие индивидуальности обучающегося 
(внутренние ресурсы):совместная деятельность участников 
образовательного процесса, создающая условия для самореализации 
студентов с ОВЗ, направленная на принятие себя и другого, на 
конструктивное построение межличностных отношений; учет 
достоинств студентов с ОВЗ, их возможностей и ресурсов; позитивное 
восприятие их недостатков; создание благоприятной психологической 
атмосферы даже при неудачах; способы организации взаимодействия 
педагога и студента с ОВЗ по выявлению, анализу реальных или 
потенциальных проблем, совместному проектированию выхода из них; 
система средств, которые обеспечивают помощь в самостоятельном, 
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экзистенциальном развитии и самоопределении, а также помощь в 
преодолении препятствий (трудностей, проблем); использование 
стратегий личностно-развивающего взаимодействия; помощь в 
самореализации в учебной деятельности; и т.п. 

Таким образом, в качестве основных особенностей обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью можно выделить следующие: 
- индивидуальный подход - обеспечивает направленное 

педагогическое воздействие на студента-инвалида, основанное на знании и 
учете особенностей его развития, физических нарушений и структуры его 
личности; 

- дозирование учебных нагрузок - когда студент-инвалид с помощью 
преподавателя или самостоятельно регулирует темп изучения материала, 
время и продолжительность занятий; 

- применение специальных приемов обучения - реализуется при 
подготовке учебных материалов для обучения и состоит в более четком и 
детальном планировании действий студента-инвалида; 

- использование технических средств обучения (компьютеров, 

тифлотехнических средств, информационных и телекоммуникационных 
технологий) посредством которых реализуются компенсаторные функции 
технических средств обучения, позволяющие либо усиливать 
чувствительность анализаторов, либо замещать их другими сохранными 
анализаторами, расширив тем самым способы доступа к учебной 
информации; 

- использование в образовательном процессе различных типов 

помощи (педагогической и психологической поддержки, психологического 

сопровождения). 

3.2. Особенности обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью 
различной нозологии 

3.2.1. Особенности обучения студентов с нарушениями слуха 

Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется 
выстраивать через реализацию следующих педагогических принципов: 
наглядности, индивидуализации, коммуникативности на основе 
использования информационных технологий. Максимальный учет 
особенностей студентов с нарушением слуха и достаточный уровень 

наглядности обеспечивается при использовании разработанного учебно- 
дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-
методических презентаций, учебное пособие, адаптированное для 
восприятия студентами с нарушением слуха, электронный 
контролирующий программный комплекс по изучаемым предметам для 
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студентов с нарушениями слуха. Слабослышащие, в отличие от глухих, 
могут самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать устной 
речью. Однако наилучшего результата можно достигнуть в учебном 
процессе. 

При организации образовательного процесса со слабослышащими 

студентами необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - 
следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень громкости. 

В процессе работы следует учитывать, что проведение учебных 
занятий требует повышенного напряжения внимания участников 
образовательного процесса, что ведет к утомлению и потере устойчивости 
внимания, снижению скорости выполняемой деятельности и увеличению 
количества ошибок. Продуктивность внимания у обучающихся с 
нарушенным слухом зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 
материала: чем они выразительнее, тем легче обучающимся выделить 
информативные признаки предмета или явления. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с 
нарушенным слухом необходимо объяснять дополнительно. На занятиях 
требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным 
терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии 
необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и 

контролировать их усвоение. 
Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени 

зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они 
выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 
информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 
наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть 
снабжены как можно большим количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 
видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 
переводом. Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 
изображения различных динамических моделей, не поддающихся 
видеозаписи. Анимация может сопровождаться гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения, что важно при 
работе с лицами, лишенными нормального слухового восприятия. 
Обучающую функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные 
практикумы. 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 
подготовки, является индивидуализация учебной деятельности студентов в 
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системе целостного педагогического процесса. 
Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями 

слуха осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, 
проявляющихся в их познавательной деятельности, психофизических (в 
том числе и слуховых) способностях, в умении мобилизовать 

эмоционально-волевые и интеллектуальные силы, на основе использования 
дидактических и организационных средств. 

Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями 
слуха позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 
возможностей в добывании знаний. 

Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях 
реализации принципа коммуникативности. Эффективное использование 
письменных и устных средств коммуникации при работе в группе, умение 
представлять и защищать результаты своей работы, владение различными 
социальными ролями в коллективе, способность к организации 
эффективного делового общения являются навыками, которыми 
необходимо овладеть в процессе обучения. 

слуха студентов с нарушенным слухом в ходе образовательного процесса. 
Для слабослышащих студентов эффективна практика опережающего 

чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и 
обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. 
Такой вариант организации работы позволяет студентам лучше 
ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание 
на сложные моменты. 

У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал 
работает с перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены 
органы слуха. Это приводит к снижению скорости восприятия информации 
и повышенной утомляемости во время занятия. Реализации коррекционной 
направленности обучения студентов с нарушением слуха способствует 

соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии. 
Учебно-методические презентации являются одной из 

организационных форм, которые можно использовать в процессе обучения 
студентов с нарушением слуха. Использование развитых средств графики 
облегчает эту задачу. 

С целью сокращения объема записей целесообразно использовать 
опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный 
схематический вид изучаемым понятиям. 

Очень значимо использование в учебном процессе интерактивной 
доски. Это позволяет вывести на экран больше учебного материала и 
создать свои программы, а также реализовать различные приемы 
индивидуальной и групповой работы. Интерактивная доска дает 
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возможность представить материал ярко, что очень важно при нарушении 
слуха. 

3.2.2. Особенности обучения студентов с нарушением зрения 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается 

в следующем: 
 -дозирование учебных нагрузок; 
-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 
учебников и наглядных пособий, а также оптических и 
тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 
возможности студентов; 

Во время проведения занятий следует чаще переключать 
обучающихся с одного вида деятельности на другой. Во время проведения 
занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 
непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 
дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 
социум, являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В 
настоящее время ИКТ сделали доступными для незрячих людей целый ряд 
современных профессий и значительно ускорили процесс повышения их 
профессионального уровня, предоставили им равные возможности 
трудоустройства. Таким образом, освоение ИКТ для незрячих является не 
только способом приобретения новых знаний, но и методом овладения 
одним из важнейших инструментов их социальной и профессиональной 
реабилитации. 

В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного 
восприятия, у слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное 
восприятие. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, 
что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить 
небольшие перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие 
обычные действия, например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, 
так как они могут способствовать ухудшению зрения. 

В запоминании и сохранении информации у слабовидящего большую 
роль играет значимость самой информации: большую роль в успешности 
усвоения информации в процессе обучения играет возможность 
практического применения тех или иных знаний и навыков. Для успешного 
усвоения материала слабовидящими важно уточнение образов, показ 
значимости информации для последующей трудовой деятельности. Для 
усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 
повторений и тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением. 
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Рекомендации по планированию включают минимизацию и 
оптимизацию требований к памяти и вниманию, уменьшению проблем, 
связанных с недостатком времени, внимания и понимания речи, 
применение специальных средств мотивации. 

При проведении занятий следует учитывать значение слуха в 

необходимости пространственной ориентации, которая требует 
локализовать источники звуков, что способствует развитию слуховой 
чувствительности. У лиц с нарушениями зрения при проведении занятий в 
условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых 
воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 
дезориентации в пространстве. 

Организация занятий должна строиться с учетом ограниченных 
возможностей студентов, как в отношении первичного восприятия и 
усвоения материала, так и в связи с осуществлением ими индивидуальных 
записей важных положений, требующих запоминания и дальнейшего 
осмысления. Первичной рекомендацией является проведение занятий с 
использованием более медленного темпа речи и скорости преподнесения 

материала (это нужно далеко не для всех, т. е. необходимо учитывать 
индивидуальные психологические особенности студентов). Нужно также 
иметь в виду, что слишком медленный темп речи также не желателен, 
поскольку способствует рассеянию внимания и приводит к эффектам 
забывания и «слепоты» к изменениям. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 
использовать звукозаписывающие устройства (диктофоны) и компьютеры, 
как способ конспектирования, во время занятий. При планировании и 
проведении занятий необходимо учитывать возможность перегрузки 
студентов при попытке координировать несколько процессов или 
модальностей восприятия. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

восприятия слабовидящего студента: крупный шрифт (16-18 размер), 
дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со 
звуковой программой), аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 
комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, 
что часто выражается мимикой и жестами. 

При работе со слабовидящими возможно использование сети 
Интернет, подачи материала на принципах мультимедиа, использование 
«on-line» семинаров и консультаций, консультаций в режиме «off-line» 
посредством электронной почты. 

При работе на компьютере следует использовать принцип 
максимального снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно 
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обеспечить: 
- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости 

от диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей 
восприятия визуальной информации; 

- дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности; 
- использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации. 
Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 

активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 
программы, которая касается отработки практических навыков 
профессиональной деятельности. 

Во время проведения занятий в группе, где присутствует незрячий 
студент, преподаватель должен назвать себя. При общении с со 
слабовидящим нужно каждый раз называть его, если преподаватель 
обращается к данному студенту.  

 

3.2.3. Особенности обучения студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 
двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 
Для того чтобы обучение студента с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оказалось успешным, преподавателя и другие 
участники образовательного процесса должны знать особенности развития 
этой категории обучающихся и учитывать их в образовательном процессе. 

Необходимо сохранять принцип коррекционной направленности 
обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами 
обучения, введением специальных пропедевтических занятий, 
предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также 
введением специальных индивидуальных и групповых занятий. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день - 3 
часа), после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное 
место в аудитории, разрешить студенту самому подбирать комфортную 
позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 
облокотившись и т. д.). 

При проведении занятий в группе, где присутствуют студенты с 
НОДА, следует учитывать объем и формы выполнения устных и 
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письменных работ, темп работы основной аудитории, и, по возможности, 
индивидуализировать для обучающихся указанной категории данные 
условия. 

С целью получения лицами с НОДА информации в полном объеме 
звуковые сообщения нужно дублировать зрительными. Особую роль в 

обучении студентов этой категории играет использование наглядного 
материала, обучающих видеоматериалов. 

При работе со студентами с НОДА необходимо использовать методы, 
активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие 
устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию 
студента с нарушением опорно-двигательного аппарата, на его отношение к 
окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 
деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются 
нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, 
страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к 
ограничению социальных контактов. 

Независимо от степени двигательных дефектов у лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата могут встречаться нарушения 
эмоционально-волевой сферы, поведения. Эмоционально-волевые 
нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 
чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 
отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - 
вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

Создание материально-технических ресурсов и применение 
ассистивных технологий и средств в соответствии с особенностями и 
возможностями студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
необходимые условия их успешного обучения.  

3.2.4. Особенности обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной соматическими заболеваниями 

Соматические заболевания студентов влияют на эффективность 

учебного процесса, обусловливают трудности студентов в овладении 

типичной учебной программой.  
При возникновении затруднений педагогическая поддержка 

студентов данной категории предполагает создание особенного режима 
обучения: 

-уменьшение объема письменных работ; 
- предоставление дополнительных перерывов во время занятий 

(например, для приема необходимых лекарств, предупреждения 
возникновения утомления вследствие соматической ослабленности и др.);  
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-  уменьшение физической нагрузки. 
В учебном процессе преподаватель должен учитывать, что в силу 

состояния здоровья студенты с тяжелыми соматическими заболеваниями 
вынуждены пропускать довольно много занятий (в периоды обострения 
основного заболевания и госпитализации), поэтому они нуждаются в 

проведении подготовительной работы по актуализации ранее изученного 
материала и восполнению пробелов в знаниях перед изучением новых тем. 
Подобная работа может проводиться в рамках индивидуальных занятий с 
преподавателем и самостоятельной работы. Также они испытывают 
потребность в более детальном объяснении нового материала, пошаговом 
формировании необходимых умений. 

4. Проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов с ОВЗ и инвалидностью 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов- 

инвалидов и студентов с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, 

адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и инвалидов имеет 
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения 
и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
инвалидов рубежный контроль может проводиться в несколько этапов. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ОВЗ, если это не 
создает трудностей для студентов при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 

- пользование необходимыми студентам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

Особенности проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

определяются Положением об организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и Положением о государственной 
итоговой аттестации. 

В зависимости от индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ и 
инвалидов (при необходимости) образовательная организация 
обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 
государственного аттестационного испытания: 

- для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются студентами на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при необходимости 
студентам предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи 
государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 
шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; при необходимости студентам предоставляется 
увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у студентов; 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентом предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их 
желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются 
студентами на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 
государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 


