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Решение коллегии  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ʈɽʐɽʅʀɽ ʂʆʃʃɽɻʀʀ 

 

ʦʪ 25 ʬʝʚʨʘʣʷ 2011 ʛʦʜʘ                       ʛ.ʊʦʤʩʢ 

 

       Заслушав  и обсудив Модель и Проект концепции организации дистанционного 

образования детей-инвалидов Томской области,    коллегия отмечает. 

 По состоянию на 01.09.2010 из общего количества детей-инвалидов 3208 в возрасте 

от 0 до 18 лет – 44,4 % интегрированы в массовые общеобразовательные учреждения, 23,5 

% обучаются в специальных коррекционных образовательных учреждениях (в том числе 

интернатного типа), 11,8 % обучаются на дому, 20,3 % детей дошкольного возраста не 

посещают детские сады. 

 С 2009 года в Томской области в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» по направлению «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» и выполнения распоряжения Губернатора Томской области от 11 августа 2009 

г. № 543-ра «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов» на базе 

областного государственного образовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа-интернат «Мариинская гимназия-интернат» создан и начал работу с 01.09.2009 

Центр дистанционного образования. Обеспечен доступ Центра дистанционного 

образования к каналам связи (подведено оптоволокно), установлена локальная сеть 

(доступ в Интернет), завершена установка рабочих мест и подключение к сети Интернет 

пилотной группы детей (45 человек) и 9 рабочих мест учителей. Начался образовательный 

процесс по основной общеобразовательной программе для 17 детей и дополнительным 

общеобразовательным программам для 28 детей. 

 Средства, выделенные из бюджета Томской области (4 713 тыс. рублей), в 

соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11 августа 2009 г. № 543-

ра «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов» были направлены на 

материально-техническое оснащение центра дистанционного образования, курсы 

повышения квалификации для учителей, услуги связи, организационно-методическое и 

программное обеспечение реализации мероприятия. 

 В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджету Томской области на организацию дистанционного 

образования детей-инвалидов, из федерального бюджета бюджету Томской области в 
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2010 году перечислено 52 277,113 тыс. рублей на техническое обеспечение 161 

ученических и 81 учительских рабочих мест. 

 Проведены курсы повышения квалификации для 81 педагогического работника по 

вопросам технологий организации дистанционного обучения. Прошли обучение 113 

родителей. Заключены государственные контракты на поставку комплектов 

оборудования, их установку и подключение к сети Интернет. 

 С 1.03.2011 в образовательный процесс по общеобразовательным программам 

включается 161 ребенок из 15 муниципальных образований Томской области. 

Практика работы с детьми-инвалидами предусматривает, что они являются 

учащимися образовательных учреждений по месту проживания ребенка. С ними работают 

педагоги-предметники, осуществляющие надомное обучение. Дистанционное обучение 

дает возможность организовать учебную деятельность с учетом индивидуального 

учебного плана и особенностей состояния здоровья ребенка. 

 Ключевым подходом дистанционного образования детей-инвалидов в Томской 

области в рамках Проекта является понимание того, что образовательный процесс в 

информационной образовательной системе должен расширить образовательную среду для 

детей-инвалидов, и строится как система гибкого взаимодействия участников с 

содержанием и участников между собой. Важно, что система дистанционного 

образования преследует не только образовательные цели, но и оказывает помощь ребенку 

в социализации и личностном развитии. 

 Согласно Рекомендациям по созданию условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому (№ 06-1254 от 30.09.2009) целевую 

группу Проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и не имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

 В данную категорию обучающихся могут быть включены, в том числе дети, 

нуждающиеся в обучении по образовательной программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других). 

 Рассмотренные выше подходы к пониманию и построению информационной 

образовательной среды дают возможность определять  индивидуальную образовательную 

траекторию обучающихся, как соотношение двух взаимосвязанных частей: базовой и 

дополнительной. Базовая часть подразумевает обучение образовательному минимуму, в 

то время как дополнительная часть предоставляет учащемуся возможность получить 

более глубокий материал по основным предметам, изучить элективные курсы, курсы для 

предварительной профессиональной ориентации. 

 В связи с этим практическая реализация обучения детей-инвалидов предполагает 

сочетание надомного и дистанционного обучения. Такой способ обучения позволит 
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(особенно на начальном этапе обучения) предотвратить возможные трудности учащихся 

по освоению ими новой информационной образовательной системы, в которой 

осуществляется дистанционное обучение, и позволит постепенно приобрести навык 

эффективной деятельности в ней. 

 Предложенная Модель ориентирована на цели и задачи, сформулированные для 

реализации Проекта. 

 Главным приоритетом и ценностью Модели является ребенок-инвалид, для 

которого создается безбарьерная информационной образовательная среда, 

обеспечивающая реализацию образовательных потребностей детей-инвалидов и 

способствующей их социальной коммуникации и адаптации, вовлечению в жизнь 

общества. 

 Модель построена на принципах гуманистической педагогики, ценностях 

здоровьесбережения, принципах преемственности и последовательности внедрения. 

 Дистанционное обучение не рассматривается как единственная форма проведения 

учебных занятий, полностью исключающая непосредственное взаимодействие 

обучающегося с учителем. 

 ʅʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʚʳʰʝʠʟʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʂʦʣʣʝʛʠʷ ʨʝʰʠʣʘ: 

 1. ʋʪʚʝʨʜʠʪʴ ʇʨʦʝʢʪ ʂʦʥʮʝʧʮʠʠ ʩʠʩʪʝʤʳ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-

ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ ʚ ʊʦʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘ 2011-2012 ʛ.ʛ. 

 2. ɺʚʝʩʪʠ ʚ ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʫʶ ʄʦʜʝʣʴ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-

ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ ʚ ʊʦʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʩ 01.09.2011 ʛʦʜʘ. 

 3. Департаменту общего образования: 

3.1. Продолжить работу над совершенствованием законодательной и нормативно-

распорядительной базы по вопросам реализации дистанционного образования детей-

инвалидов. 

Срок: 2011-2012 г.г. 

3.2. Разработать и принять норматив финансирования на одного обучающегося 

ребенка-инвалида в образовательных учреждениях.  

Срок: до 01.09.2011 г. 

3.3. Предусмотреть в рамках бюджетного финансирования расходы на реализацию 

проекта в части: 

- приобретения оборудования (персональных компьютеров, периферийной 

техники, устройств для подключения к Интернет, программного обеспечения) для 

использования Интернет технологий при обучении детей-инвалидов; 

- обеспечения подключения образовательных учреждений и детей-инвалидов к сети 

Интернет, а также оплаты трафика. 
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Срок: 2011 г. 

4. Центру дистанционного обучения (Мариинская гимназия-интернат) (Лукьянова Н.Г.)  

(срок: 2011 г.): 

4.1. Обеспечить эффективность функционирования Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов в части: 

- доступа обучающихся и педагогических работников к электронным 

образовательным ресурсам; 

- координации и организационно-методического сопровождения 

дистанционного обучения детей-инвалидов в муниципальных 

образованиях; 

- учебно-методического сопровождения обучающихся, педагогов и 

родителей, позволяющего качественное освоение и реализацию 

образовательных программ. 

4.2. Совместно с муниципальными органами управления образованием 

осуществлять ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в организации 

дистанционного обучения). 

4.3. Осуществлять мониторинг деятельности по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов в Томской области. 

4.4. Создать службу технической поддержки дистанционного обучения детей-

инвалидов. 

5. Муниципальным органам управления образованием: 

5.1. Обеспечить внедрение модели интегрированного дистанционного обучения 

детей-инвалидов на муниципальном уровне с сентября 2011 года. 

5.2. Предусмотреть условия для обучения и использования информационных 

технологий детьми-инвалидами в общеобразовательном учреждении, в случаях, когда 

предоставление доступа к сети Интернет детям, обучающимся на дому, не представляется 

возможным. 

6. Томскому институту повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (Ануфриев С.И.): 

6.1. Организовать обучение и переподготовку педагогов по информационно-

коммуникационным технологиям для работы в системе дистанционного обучения детей-

инвалидов. 

Срок: 2011 г. 

6.2. Разработать (совместно со специалистами ЦДО) методические пособия, 

материалы, рекомендации для учителей, учителей-тьюторов, специалистов и родителей по 

вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Срок: 2011 г.  
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Пояснительная записка 
Настоящие методические рекомендации предназначены для 

специалистов органов управления образованием. Предлагаемые материалы 

знакомят с некоторыми общими особенностями дистанционного обучения 

(далее – ДО), со спецификой дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому (далее - детей-инвалидов). Обозначена 

нормативно-правовая база дистанционного обучения. В методических 

рекомендациях даны некоторые примеры организации обучения детей-

инвалидов, которые помогут специалистам органов управления образования 

в организации процесса обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 

весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами. За счет применения 

дистанционных образовательных технологий не только реализуется право 

детей-инвалидов на образование — они получают возможность общения со 

сверстниками. Оказывается возможным реализовать такие модели 

образовательного процесса, которые не осуществимы в обычной школе. 

Например, в обычной школе сложно реализовать индивидуализацию, хотя бы 

потому, что невозможно «рассадить» множество детей по отдельным 

помещениям. Для детей, которые большую часть времени учатся, находясь у 

себя дома, проблема индивидуализации получает очевидное решение, 

хорошо это или плохо, но дети уже «рассажены». Каждый ребенок 

занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; 

каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения 

той или иной дисциплины. Поскольку предлагаемые учащемуся учебные 

материалы имеются в цифровом (электронном) виде, то не возникает и 

проблемы, как учащимся с разным уровнем подготовки и способностей 

пользоваться одним учебником. Для каждого можно подобрать материал, 

соответствующий его зоне ближайшего развития, и корректировать его 

объем и трудность в соответствии с результатами учащегося.  

Сегодня дистанционные образовательные технологии развиваются 

очень активно, специальные учебные среды позволяют организовать 

учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим 

возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его. 

Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное 

использование времени учащегося. Ребенок не ждет, пока учитель запишет 

на доске предложения для разбора; электронный лабораторный эксперимент 

всегда пройдет четко, по заданному сценарию; поисковые системы быстро 

найдут нужные материалы. Это позволяет освоить учебный материал в более 

сжатые сроки по сравнению с классно-урочной системой. 
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Учебная среда позволяет контролировать «посещаемость», активность 

ученика, время его учебной работы на каждом уроке. Учитель может 

создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все 

отметки по каждому курсу хранятся в сводной электронной ведомости. 

Учитель может подробно комментировать каждую работу учащегося. Его 

комментарии могут быть учтены учащимся при создании следующей версии 

работы. Важная особенность специальной учебной среды — то, что она 

позволяет учителям вместе с учащимся создавать и хранить коллекции его 

работ (портфолио): сами работы в цифровом формате и последовательные 

приближения к результату, оценки и комментарии учителя к ним, образцы 

взаимодействия учащегося с учителями и сверстниками. 

Органично реализуются различные модели совместной деятельности 

учащихся: совместное решение учебных задач, выполнение проектов, обмен 

знаниями.  

При дистанционном обучении учитель ведет за руку каждого ученика. 

Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу 

ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым 

ребенком до полного решения учебной задачи. 

Нормативно-правовая база дистанционного 

обучения детей-инвалидов 
Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому определяется 

законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации. 

Правовую основу организации дистанционного обучения детей-

инвалидов составляют прежде всего Закон Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. №3266-1 "Об образовании", Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 

приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий". 

На основании статьи 18 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" детям-инвалидам, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать 

образовательные учреждения, с согласия их родителей должны быть созданы 

необходимые условия для получения образования по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Вопросы организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

конкретном субъекте Российской Федерации должны быть урегулированы 

законами и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми 

органами государственной власти данного субъекта Российской Федерации в 

соответствии с их компетенцией. 



10 
 

В настоящее время органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, с учетом полномочий по установлению порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, предоставленных им 

статьей 18 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", вправе самостоятельно определять количество 

учебных часов и нормативы затрат на организацию надомного обучения 

детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное 

образование и коррекцию недостатков развития ребенка. 

В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки 

детей-инвалидов могут рассматриваться нормы часов, содержащиеся в 

письме Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N 

17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому". При 

наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 

классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий значительно расширяет возможности 

получения детьми-инвалидами образования, позволяет во многих случаях 

обеспечить освоение обучающимся основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в полном объеме. 

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, должно 

соответствовать государственным образовательным стандартам. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʧʦʨʥʳʭ ʰʢʦʣ 

ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 
Опорные школы дистанционного образования детей-

инвалидов определяется Департаментом общего образования 

Томской области.  

В уставе и локальных актах указанных учреждений закрепить 

соответствующие положения, касающиеся организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе для детей-инвалидов. 
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Условия работы школ, ведущих обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для успешного функционирования учреждения кроме подготовки 

квалифицированных кадров необходимо, чтобы был проведен целый ряд 

работ: 

1. Создан сайт образовательного учреждения, основанный на 

пригодной для обучения с применением дистанционных технологий 

информационной среде. 

2. Созданы целесообразные условия для реализации различных 

моделей открытого образования для обеспечения равных 

возможностей получения образования учащимися с проблемами 

физического, психического и социального развития. 

3. Созданы условия, обеспечивающие широкий доступ учащихся к 
информационным образовательным ресурсам сети Интернет. 

4. Разработан необходимый перечень программ обучения с 

привлечением высококвалифицированных педагогических и 

научных кадров. 

5. Разработаны программы, учебные планы и материалы для 

повышения квалификации работников образования, занятых в 

данной системе образования. 

6. Создана и постоянно обновляется научно-методическая и 

нормативная база обучения детей с особыми потребностями с 

применением ИКТ-технологий.  

7. Создана психолого-медико-педагогическая служба, 

сопровождающая процесс обучения детей по индивидуальным 

образовательным траекториям на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Нормативные акты школ 

Â Ученик и родитель (законный представитель):  

    Договор на организацию обучения, договор на компьютерную технику, 

индивидуальная учебная программа  

Â Сотрудники ОУ:  

    трудовой договор, должностные инструкции, правила внутреннего 

распорядка, приказы об особенностях сетевого взаимодействия (личные 

страницы, работа с информацией об обучающемся, правила проведения 

уроков и т.д.), технические регламенты (выставления полугодовых и годовых 

оценок). 

Â Администрация ОУ:  
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   Должностные инструкции, специальные правила работы в сети (правила 

формирования расписания уроков и внесения в него изменений), 

специальные регламенты взаимодействия служб (регламент проведения 

ежегодной инвентаризации).  

Подключение к сети Интернет 

В соответствии с «Рекомендациями по созданию условий для 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому», подготовленными Департаментом государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации, для организации 

дистанционного обучения обеспечивается подключение мест проживания 

детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их и ЦДО комплектами компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-

инвалидов, с предоставлением необходимых расходных материалов. 

 Услуга по обеспечению доступа детей-инвалидов, а также 

педагогических работников к сети Интернет должна предоставляться в 

соответствии со следующими требованиями:  

¶ Точкой оказания услуг должен являться соответствующий порт (с 
согласованными стандартизованными интерфейсами и протоколами 

обмена данными) на оконечном оборудовании, установленном по 

местам проживания инвалидов и педагогических работников 

¶ Услуга должна предусматривать обеспечение доступа до ресурсов 
центров дистанционного образования с использованием установленных 

программно-технических средств для обучающихся и педагогических 

работников на скорости не ниже 512 Кбит/с, для обучающихся и 

педагогических работников, проживающих в труднодоступных 

районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 

спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не 

ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с 

¶ Для центров дистанционного образования должен быть обеспечен порт 
доступа в сеть «Интернет» со скоростью не ниже 10 Мбит/с и 

возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 

Кбит/с 

¶ Для центров дистанционного обучения должна быть обеспечена 

возможность перераспределения информационной нагрузки 

¶ Услуги должны предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением 

перерывов для проведения необходимых ремонтных и 

профилактических работ при обеспечении совокупной доступности 
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услуг не менее 99,5% в месяц 

¶ В рамках оказания услуг должны быть обеспечены стандартизованные 

интерфейсы взаимодействия и стандартизованные протоколы для 

обмена данными 

¶ В рамках оказания услуг должны быть обеспечены возможности 
использования базовых сетевых сервисов: доступ к Интернет-ресурсам 

(протокол HTTP) и электронной почте (протокол SMTP, РОРЗ), обмен 

файлами (протокол FTP), управление и контроль сетевых устройств 

¶ Должно быть обеспечено резервирование основных каналов доступа к 
сети «Интернет» для обеспечения отказоустойчивости 

¶ Должна быть обеспечена контент-фильтрация доступа к Интернет- 

ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания 

¶ Должна быть обеспечена информационная безопасность 

инфраструктуры предоставления базовых сервисов от атак типа «отказ 

в обслуживании» с возможностью интеграции в системы обеспечения 

информационной безопасности сетей передачи данных 

уполномоченных государственных органов 

¶ Должна быть организована система мониторинга параметров 

предоставления доступа к сети «Интернет» (в том числе удаленно) с 

обеспечением хранения данных мониторинга в течение 1 года 

¶ Реализация услуг подразумевает наличие у оператора системы 

обеспечения информационной безопасности инфраструктуры 

оператора, совместимой с системами федерального уровня, для 

обеспечения защиты от атак типа «отказ в обслуживании». 

¶ Оператор, оказывающий услуги доступа в Интернет, должен 

обеспечить круглосуточное функционирование центра управления 

сетью для организации оперативного управления аварийными 

ситуациями.  

Методические аспекты организации 

дистанционного обучения 
ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʠʜʝʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

1. Реализация индивидуальных образовательных потребностей 

детей-инвалидов; 

2. Социализация данной категории детей.  

3. Развитие их личностных и компетентностных способностей. 

 

ʈʝʘʣʠʟʫʶʪʩʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ:  
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1. Интерактивность как постоянный контакт всех участников 

учебного процесса посредством использования специализированной 

информационно-образовательной среды (форумы, скайп, чаты, конференции, 

электронная почта и т.д.); 

2. Адаптивность - сочетание различных дидактических моделей 

проведения уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения (тесты, тренажеры, лабораторные 

практикумы удаленного доступа и др.)  

3. Гибкость – удобный для детей темп учебного процесса и удобное 

время занятий; 

4. Модульность – использование сетевых учебных курсов или их 

отдельных составляющих для реализации индивидуальных учебных планов; 

5. Оперативность и объективность оценивания учебных достижений 

учащихся.  

В педагогической практике выработались такие хорошо известные 

формы обучения, как лекции, семинары, лабораторные занятия, контрольные 

работы, курсовые работы, зачеты, экзамены, консультации, самостоятельная 

работа и др. Все они имеют место с определенной спецификой и в ДО. 

Специалистам органов управления образованием необходимо четко 

представлять, как трансформируются традиционные формы обучения при 

использовании дистанционных образовательных технологий. 

Лекция является одной из важнейших форм обучения и составляет 

основу теоретической подготовки учащихся. Цель лекции - дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть 

проблематику, состояние и перспективы прогресса в конкретной области 

науки и техники, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и 

узловых вопросах. Лекции должны стимулировать активную познавательную 

деятельность учащихся, способствовать формированию творческого 

мышления. В методическом отношении лекция представляет собой 

систематическое проблемное изложение учебного материала, какого-либо 

вопроса, темы, раздела, предмета. Систематический курс лекций, в котором 

последовательно излагается материал по учебной программе, включает, как 

правило, вводные, установочные, ординарные, обзорные и заключительные 

лекции. 

Общие требования к лекции в ДО сохраняются: научность, 

доступность, единство формы и содержания, органическую связь с другими 

формами учебных занятий. Вполне удовлетворяется и требование 

эмоциональности изложения - оно достигается в лекциях с использованием 

аудио- и видео-технологий. Текст лекции в ДО также может быть 
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эмоционально окрашен – например, с помощью «смайликов», выражающих 

различные эмоции; эта возможность широко используется в ДО. 

Лекции в ДО могут проводиться в реальном времени и в режиме 

отложенного времени, фронтально и индивидуально. Для создания 

возможности проведения лекций как в реальном времени, так и в режиме 

отложенного времени применяются специальные аудио- и видео-

приложения; укомплектование такими приложениями используемой системы 

дистанционного обучения (СДО) является в современных условиях 

обязательным условием успешности обучения. 

Семинар является активной формой учебных занятий и широко 

используется в преподавании всех учебных дисциплин. Семинары строятся, 

как правило на основе живого обсуждения, товарищеской дискуссии по 

рассматриваемой тематике, взаимооценки. 

Семинары, как и лекции, могут проводиться в ДО  в реальном времени 

(с помощью специальных аудио- и видео-приложений), а также в режиме 

отложенного времени - с использованием специальных элементов курса 

«Семинар» и в форумах. В педагогическом аспекте видеовариант почти 

ничем не отличается от традиционного семинара в классе, так как участники 

процесса видят друг друга на экранах мониторов компьютера. Семинары же 

в режиме отложенного времени позволяют учащимся лучше продумывать 

свои сообщения, внимательнее изучать выступления одноклассников, 

оценивать их более объективно. 

Консультация  - одна из форм руководства работой учащегося и 

оказания ему помощи в самостоятельном изучении  учебного материала. 

Консультации могут быть индивидуальные и групповые. В ходе 

консультации проявляются индивидуальные  свойства слушателя как 

личности (его интеллектуальные качества и характеристики психики и 

сознания: внимание, память, воображение и мышление). 

В ДО используются консультации с применением телефона, 

электронной почты, специальных аудио- и видео-приложений, форумов, 

программ обмена сообщениями. Выбор технических средств для проведения 

консультации определятся как имеющимся составом аппаратно-

программного оборудования на рабочих местах учащегося и преподавателя, 

так и педагогической целесообразностью. Например, для ответов на короткие 

вопросы эффективно использовать программы обмена сообщениями (чат, 

видеочат), тогда как для развернутых ответов лучше использовать форум, 

электронную почту. 

Лабораторная работа имеет значение в большей мере для технических 

специальностей. В ДО лабораторная работа может быть реализована через 

удаленный доступ по компьютерным сетям к лабораторным установкам или 

центральному  компьютеру, моделирующему эксперимент. 
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Контрольные мероприятия. Контроль в образовательном процессе 

заключается в  проверке хода и результатов теоретического и практического 

усвоения учащимися учебного материала. Оценка знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе дистанционного обучения, приобретает особое 

значение ввиду отсутствия непосредственного контакта обучающегося и 

педагога. Повышается роль и значение объективных и многокритериальных 

форм контроля качества знаний. Особенностью контроля в ДО является 

необходимость дополнительной реализации функций идентификации  

личности обучающегося для исключения возможности фальсификации 

обучения. 

Качество усвоения учащимися учебного материала  в ДО, так же как и 

в традиционном процессе, можно характеризовать по уровням усвоения: 

1. Уровень представления 

2. Уровень воспроизведения 

3. Уровень умений и навыков 

4. Уровень творчества 

В ДО широкое распространение получил тестовый контроль как для 

самопроверки, так и для проведения итогового контроля (в здании школы 

или вне его под наблюдением учителя или ассистента.  

Целесообразны два типа контроля: регламентный контроль и 

самоконтроль. При регламентных формах контроля целесообразно 

организовывать непрерывную связь в виде входного, текущего и выходного 

контроля. Результаты входного контроля, дают   возможность осуществлять 

управление процессом обучения, так как по ним определяются подходы к 

организации индивидуального процесса обучения. Они учитываются как при 

планировании процесса обучения, так и в ходе его - как инструмент текущего 

и выходного (рубежного) самоконтроля. 

Самоконтроль осуществляется обучающимся как с помощью 

компьютерных обучающих систем, так и элементарными приемами, путем 

ответов на контрольные вопросы или  тесты по разделам учебной 

программы. 

Среди многообразия методов оценки подготовки учащихся можно 

выделить: 

¶ написание реферата по заданной теме (индивидуально, в паре с 
другим учащимся или в составе группы, работающей по одному 

проекту); 

¶ референтную оценку работы другого учащегося, изучающего ту же 
тему; 

¶ личное интервью с преподавателем (в синхронном или асинхронном 

режиме); 
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¶ оценку работы слушателя «равным по положению», т. е. другим 
учащимся, работающим в одной учебной группе; 

¶ самооценку. 

Самостоятельная работа – это общеизвестная регламентная форма при 

традиционном варианте обучения. В ДО она часто является основной формой 

обучения. 

Самостоятельная работа может быть индивидуальной,  парной и 

групповой. С положительной стороны показала себя организация групп 

взаимопомощи. Для эффективной учебы учащийся должен владеть методами 

планирования и организации самостоятельной работы с учебным 

материалом, навыками самообразования. 

При проведении дистанционного обучения используются так 

называемые "методы активного обучения". К ним относятся различные 

способы активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых, а 

также и некоторые педагогические приемы и специальные формы 

проведения занятий. 

Эти методы способствуют формированию положительных качеств 

обучающихся: способности быстро адаптироваться в группе,  занятой 

решением общей для всех задачи; 

умения устанавливать личные контакты, обмениваться информацией и 

формировать необходимые мнения  ,точки зрения,  правильно распределять и 

организовывать работу; умения  преодолевать сопротивление окружающих, 

предупреждать столкновения и разногласия; умение анализировать и 

оценивать свои действия и др. 

Известными в традиционном обучении методами,  которые могут 

успешно использоваться и в ДО, являются занятия "Анализ конкретной 

ситуации", тематические занятия ("Деловая поездка", "Выездной семинар"), 

занятия "Круглый стол", тьюториалы.  

Технические средства дистанционного обучения предоставляют такие 

широкие возможности для повышения эффективности учебного процесса 

при работе в заочном (неконтактном) периоде, что можно говорить о 

появлении новых форм учебных занятий, например, кооперативного 

обучения (метода проектов, метода учебных или тренинговых фирм). При 

проведении занятий по методу проектов учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения практических заданий. 

Метод основывается на  теоретической концепции "обучение посредством 

делания". Возникнув в США во второй половине XIX века, метод широко 

использовался в России в 20-30-х годах.  В настоящее время дидактические 

возможности компьютерных сетей позволили вдохнуть в этот метод новое 

содержание. Широко используется и такой метод обучения, как 

исследовательский. Более подробно о методе проекта и исследовательском 
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методе обучения см. в Приложении 4 «Методические рекомендации по 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях г. Москвы». 

 Важной проблемой при оценке эффективности применения тех или 

иных форм ДО становится психолого-педагогические проблемы 

коммуникации преподавателей и учащихся, а также воспитательные аспекты, 

которые являются важным элементом образования, наряду с обучением. 

Именно на эти аспекты необходимо обращать особое внимание при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

 

Однако имеются общие моменты для организации обучения с 

помощью Интернет-технологий:  

¶ Инструктивный блок, содержание которого включает в себя  

учебную программу и руководство по изучению курса, 

ориентированные на качественный состав и основные 

функциональные возможности Интернет-ресурсов. 

¶ Введение нового содержательного материала, которой 

представляется с помощью телекоммуникационных и других 

ресурсов и средств (урок-лекция).  

¶ Организация занятия в виде электронного семинара или 

конференции. 

¶ Анализ результатов работы школьников по изучению 

соответствующих тематических блоков. 

¶ Выбор преподавателем методики проведения практического 

занятия: семинара, ролевой игры, тренинга и т.п. 

¶ Использование возможностей Интернета для осуществления 

взаимодействия и общения учащихся и преподавателя (чат, 

форум, видеоконференция, технологии голосовой связи и т.д.)  

 

        Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, объявляет 

задачи урока и план его проведения, приглашает ребенка к общению в 

программах для он-лайн взаимодействия, момент завершения урока также 

обозначается учителем. В течение всего урока, независимо от выбранной 

формы его проведения, учитель находится в классе и доступен в программе 

для оперативного он-лайн взаимодействия (чате, скайпе или др.) При 

отсутствии ученика в дистанционной оболочке i-класс учитель старается 

выяснить причины его отсутствия (индивидуальный форум ребенка, 
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телефонный звонок ребенку, завучу) и сообщает о несостоявшемся уроке 

завучу. 

Учитель и ученик в среде дистанционного 

обучения 
 Возможности среды дистанционного обучения непосредственно 

влияют на эффективность выбранной модели организации дистанционного 

обучения. В этом разделе методических рекомендаций охарактеризованы 

возможности среды дистанционного обучения, которые предоставляет 

информационная среда i-Класс ГОУ Центра образования «Технологии 

обучения и учебного оборудования» и которым должна удовлетворять 

информационная среда для организации дистанционного обучения — для 

эффективного решения задач обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʈʝʩʫʨʩè 

¶ Поддерживает отображение любого электронного содержания: 

Microsoft Office, OpenOffice, flash, видео, музыка и т. п. Контент может 

храниться как локально, так и на любом внешнем сайте 

¶ Файлы могут загружаться на сервер и размещаться в курсе. Затем 

файлы можно архивировать, разархивировать, переименовывать, перемещать 

и т. д. 

¶ Для структурирования файлов можно создавать папки, ссылки на 

которые также можно размещать затем на странице курса 

¶ С помощью встроенного HTML-редактора можно создавать веб-

страницы и размещать их в курсе 

¶ На странице курса можно размещать ссылки на любые внешние 

веб-приложения, которые необходимо использовать в обучении 

¶ MP3 аудио-файлы отображаются и проигрываются с помощью 

удобного flash-плеера 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʃʝʢʮʠʷè 

¶ Лекция представляет собой последовательность страниц, которые 

могут отображаться линейно, как презентации, нелинейно, с ветвлениями 

или условными переходами между страницами, либо комбинированно, с 

использованием обоих вариантов 

¶ В лекцию могут быть добавлены вопросы, правильность ответа 

на которые может быть связана с условными переходами между страницами 

¶ Страницы с вопросами могут быть следующих типов: 

множественный выбор, верно-неверно, числовой ответ, короткий ответ, эссе 

¶ Возможны различные варианты начисления баллов и 

выставления оценки 
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¶ Страницы могут быть импортированы из презентации 

PowerPoint. Страницы с вопросами могут быть импортированы из различных 

форматов 

¶ Можно настраивать количество попыток учащихся, временные 

ограничения, минимальные баллы 

¶ Содержимое страниц хранится в формате HTML и может быть 

отредактировано встроенным HTML-редактором 

¶ Учащемуся могут отображаться индикатор выполнения, 

полученные на данный момент баллы 

¶ Возможны различные ограничения на доступ к лекции: пароль, 

временнЫе ограничения и т. п. 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çɻʣʦʩʩʘʨʠʡè 

¶ Один из тех модулей, которые очень хорошо иллюстрируют, как 

среда дистанционного обучения может дополнить и расширить возможности 

традиционного очного обучения. Когда учащийся размещает результаты 

своей деятельности на общее обозрение (например, как в глоссарии), он 

прикладывает больше усилий, получает лучший результат, а соответственно - 

и больший опыт 

¶ Участники курса могут создавать и поддерживать список 

определений в формате словаря, энциклопедии и т. д. 

¶ Записи учащихся перед опубликованием могут быть 

предварительно просмотрены учителем 

¶ По записям можно производить поиск и перемещение, используя 

алфавит, категории, даты и имена авторов 

¶ Если какой-нибудь из терминов глоссария встретится в тексте в 

любом месте курса, он может быть автоматически преобразован в ссылку на 

запись об этом термине в глоссарии 

¶ Записи глоссария можно структурировать по категориям 

¶ Участники курса могут комментировать записи глоссария 

¶ Записи глоссария можно оценивать по любой шкале, 

определенной разработчиком курса, учителем с правом редактирования 

¶ Записи глоссария можно легко экспортировать и импортировать в 

формате xml 

¶ По записям глоссария можно производить поиск 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çɹʘʟʘ ʜʘʥʥʳʭè 

¶ Расширяет возможности глоссария – позволяет определять 

произвольную структуру записей (данных) 

¶ Поддерживаются следующие типы полей: дата, картинка, меню, 

меню (выбор нескольких), переключатели, ссылка, текстовая область, 

текстовое поле, файл, флажки, число, широта/долгота. Благодаря плагинному 

механизму, можно разрабатывать новые типы полей 

¶ Записи могут просматриваться в двух режимах: "Просмотр 
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списка" и "Просмотр по одной записи" 

¶ Разработчик, учитель с правом редактирования могут определять 

разметку режимов просмотра данных 

¶ Набор полей и настройки режимов просмотра можно сохранить 

как предустановку. Предустановки можно распространять как в рамках 

одного сайта, так и между разными сайтами с установленной системой 

Moodle 

¶ Возможен поиск по записям 

¶ Записи можно экспортировать и импортировать 

¶ Участники могут комментировать записи в базе данных 

¶ Записи можно оценивать по любой определенной разработчиком 

курса, учителем с правом редактирования шкале 

¶ Учитель с правом редактирования может определять различные 

ограничения по работе с БД: временнЫе промежутки просмотра, добавления 

записей, ограничения на минимальное и максимальное количество записей и 

др. 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʊʝʩʪè 

¶ Единая база тестовых заданий может быть использована в тестах 

различных курсов системы дистанционного обучения 

¶ Для удобства тестовые задания можно структурировать по 

категориям 

¶ Категории можно делать доступными на различных уровнях 

¶ Большинство тестовых заданий оценивается автоматически 

¶ Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут 

определять различные ограничения по работе с тестом: время начала и 

окончания тестирования, задержки по времени между попытками, 

количество попыток, пароль на доступ, доступ только с определенных 

сетевых адресов и др. 

¶ Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут 

настраивать количество попыток для сдачи теста 

¶ При выполнении последующих попыток могут учитываться 

более ранние варианты ответов. В рамках одной попытки учащиеся могут 

выполнять тест в несколько подходов 

¶ Как тестовые задания, так и варианты ответов могут 

автоматически перемешиваться при каждой новой попытке 

¶ Как вопросы, так и варианты ответов могут содержать HTML, 

картинки и пр. 

¶ Вопросы можно экспортировать и импортировать в различных 

форматах 

¶ Учитель может получить подробную информацию об ответах 

учеников и затраченном ими времени на ответы 

¶ Поддерживаются вопросы следующих типов: 

¶ В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет 
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возможность выбора одного и нескольких вариантов. К каждому варианту 

разработчиком курса, учителем с правом редактирования может быть указан 

комментарий, который отобразится ученику после ответа 

¶ Короткий ответ 

¶ Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной 

погрешностью, также можно предоставить возможность ответа в различных 

единицах измерения 

¶ Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон, для 

него задается определенный набор значений, которые будут автоматически 

подставляться. На основе заданной формулы и этих значений формируется 

правильный ответ. Таким образом, каждому ученику будет отображен вопрос 

со своими числовыми значениями и, соответственно, своим правильным 

вариантом ответа 

¶ На соответствие 

¶ Верно/Неверно 

¶ Эссе: предполагает текстовый ответ ученика в свободной форме. 

Оценивается учителем «вручную» 

¶ Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых 

учащийся должен ввести или выбрать ответ 

¶ Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте 

ученику при каждой новой попытке будут случайным образом подставляться 

вопросы из выбранной категории 

¶ Благодаря плагинному механизму, можно создавать и 

подключать новые типы вопросов. 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çɿʘʜʘʥʠʝè 

¶ Задание дает возможность учащемуся дать ответ в виде текста, 

файла, нескольких файлов или вне сайта 

¶ Для задания указывается максимальная оценка или шкала 

оценивания 

¶ Выполнение задания может быть ограничено по времени 

¶ Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут 

разрешить учащимся отвечать даже после окончания срока выполнения 

задания - в этом случае учителю будет отображаться информация о 

просроченных ответах 

¶ Учитель может выставлять оценки и указывать комментарии как 

индивидуально, так и на одной странице для нескольких учеников 

¶ Комментарий учителя будет отображаться учащемуся под 

оценкой и может быть отправлен ему по e-mail 

¶ Учитель может разрешить повторную отправку ответа после 

того, как оценка была выставлена. Таким образом можно организовать 

итеративный режим работы с заданием 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ «ʌʦʨʫʤè 
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¶ Доступны различные типы форумов: новостной, стандартный 

форум для общих обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну 

тему, вопрос-ответ 

¶ Все сообщения содержат картинку участника и ссылку на его 

личную страницу 

¶ Дискуссии можно просматривать в разных режимах 

отображения: древовидно, плоско 

¶ Участникам может быть разрешено индивидуально управлять 

подпиской на каждый форум, или учитель может принудительно подписать 

всех 

¶ Учитель может запретить отправку сообщений в форум 

(например, используя форум только как рассылку новостей) 

¶ Дискуссии можно перемещать между различными форумами 

¶ Для форума может использоваться оценивание по произвольной 

шкале, при этом оно может быть ограниченно определенным временнЫм 

промежутком 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʏʘʪè 

¶ Позволяет организовать синхронное текстовое взаимодействие 

между пользователями 

¶ Поддерживает смайлики, HTML, картинки и т. п. 

¶ При включенных математических фильтрах позволяет 

использовать формулы 

¶ Все чат-сессии могут быть сохранены для последующего 

просмотра 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʆʧʨʦʩè 

¶ Может быть использован для голосования или сбора мнений по 

какому-либо вопросу 

¶ Учитель видит результаты в виде интуитивно понятной таблицы 

¶ Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут 

настроить просмотр результатов опроса учащимися 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çWikiè 

¶ Wiki - это веб-страница, которую может добавить и 

редактировать любой пользователь с соответствубщим доступом 

¶ Все  версии страниц сохраняются и могут быть легко 

восстановлены 

¶ Wiki  позволяет организовать совместную работу над 

документами и тем самым обучение в сотрудничестве 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çʉʝʤʠʥʘʨè 

¶ Позволяет проводить многопозиционное и многокритериальное 

оценивание работ 

¶ Учитель может управлять процессом оценивания и оценивать сам 
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процесс 

¶ Поддерживает широкий спектр шкал оценивания 

¶ Учитель может предоставить образец работы для того, чтобы 

учащиеся могли попрактиковаться в оценивании  

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çɹʣʦʛè 

¶ Позволяет каждому участнику образовательного процесса вести 

закрытые дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для 

просмотра другими пользователями 

 ʕʣʝʤʝʥʪ ʢʫʨʩʘ çOpenMeetingsè 

¶ Предназначен для проведения и учета видео-лекций (вещания в 

одну сторону) и видео-конференций (каждый участник видит и слышит 

каждого) в режиме онлайн непосредственно из курсов среды дистанционного 

обучения, для получения персонифицированной информации об участии в 

сессиях учащихся и педагогов, а также для планирования этого участия при 

помощи стандартных средств среды дистанционного обучения 

¶ Позволяет разработчику курса, учителю с правом редактирования 

включать видео-лекции и видео-конференции как элемент курса в любую 

тематическую секцию курса и в неограниченных количествах 

¶ Позволяет гибко управлять ролями (участник, модератор) 

¶ Позволяет использовать в образовательных целях, наряду с 

видео-вещанием, белую доску, а также загрузку графических файлов любым 

из участников сессии 

¶ Позволяет вести параллельную с вещанием переписку всех 

участников видеолекции в текстовом чате.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Администрации школы необходимо выработать собственную 

технологию формирования групп дистанционного обучения.  

Она заключается в ряде последовательных действий администрации, 

психолога или социального педагога (если есть) и педагогов, работающих с 

детьми-инвалидами.  

¶ Необходимо проведение родительских собраний (встреч) с целью 

выяснения вопросов, возникших у родителей и учащихся обсуждение ИОП.  

У родителей необходимо собрать все документы по списку и копии данных 

документов и оформить в «Личное дело» обучающегося.  

¶ Ознакомить родителей и учащихся с предлагаемыми 

дистанционными курсами (учитывая пожелания и возможности детей и 

возможности педагогов ОУ  для их реализации).  

¶ Провести анкетирование родителей и детей, стартовую 

диагностику и составить индивидуальные учебные планы.  
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¶ Зарегистрировать детей на сайте, получить их логины и пароли и 

составить список данных (почта, доступ на сайт, скайп, телефоны – 

домашние и сотовые)  

¶ Провести с родителями и детьми первоначальное обучение 

пользованием комплектом оборудования и возможностями 

специализированной  информационно-образовательной среды.  

¶ Составить расписание работы педагогов и учащихся и добиться 

его реализации.  

Для осуществления внедрения дистанционных технологий ведения 

образовательного процесса можно использовать следующую ʪʘʙʣʠʮʫ:  

ʋʩʣʦʚʠʷ  ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ 

(ʧʨʦʜʫʢʪ)  

Организационные  1. Назначение ответственных за 

организацию ДО  

2. Определение состава рабочей 

группы по реализации ДО.  

3. Создание организационного 

механизма по реализации ДО в ОУ.   

Рабочая группа и 

план работы 

(перспективный, 

календарный)  

Информационные  1. Информирование группы о задачах 

предстоящей работы; 

2. Подготовка информативных 

материалов (текстов по элективным 

курсам, анкет, списков) для родителей и 

учащихся; 

3. Проведение родительских 

собраний (встреч) и посещение на дому 

каждого ребенка  - акт обследования 

жилищных условий и выяснение условий 

для организации  рабочего места ученика; 

4. Сбор информационных материалов 

и анализ.  

5. Составление ИОП и ознакомление 

педагогов с нормативно-правовой и 

диагностической документацией.  

 

ИОП каждого 

ученика.  

«Личное дело» 

обучающегося, 

запись в алфавитной 

книге.   

Рабочие программы 

учителей  

Кадровые  1. Обучение педагогов и тьюторов 

работе в информационной среде и 

методам разработки программ модульных 

курсов и оценки их качества.  

2. Обучение педагогов технологии 

преподавания предмета с использованием 

дистанционно  

Готовность 

педагогов к 

реализации обучения 

посредством 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

Сертификаты о 

курсовой 

подготовке.  

Мотивационные  1. Разработка системы показателей 

для оценки труда учителей школы, 

занятых в системе дистанционного 

Локальные акты, 

план ВШК ДО, 

справки о 
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обучения; 

2. Разработка системы контроля 

(мониторинга) за реализацией ДО в школе  

результативности.  

Научно-

методические  

1. Разработка графика мероприятий 

по информированию учащихся и 

родителей о системе дистанционного 

обучения; 

2. Разработка проекта школьного УП 

дистанционного обучения. 

3. Разработка программ элективных 

курсов (модулей), фрагментов 

образовательных программ, заданий для 

реализации дистанционно и т.п.  

4. Составление плана подготовки и 

участия Учащихся ДО в олимпиадах и 

конкурсах  

 

График мероприятий  

Проект школьного 

УП  

Методическая 

«копилка» ДО  

Нормативно-

правовое  

1. Утверждение программ учебных 

курсов, модулей, 

2. Утверждение проекта УП  

Протокол Педсовета 

(методического 

объединения ДО)  

Материально-

технические  

1. Оборудование рабочих мест 

педагогов – отдельное помещение, 

мебель,  выполнение САНПИНОВ, 

техники безопасности и обеспечения 

сохранности оборудования.  

2. Обеспечение доступа к Интернет и 

возможностей реализации расписания 

занятий педагогами.  

3. Учет возможностей школы для 

технического обслуживания и 

оборудования (заправка картриджей и 

т.п.). Все акты, договоры на 

техобслуживание, инструкции по 

использованию и др. хранятся в 

специально отведенном месте в 

помещении филиала, с ограниченным 

доступом.  

4. Оснащение кабинета (кабинетов) 

ДО необходимой документацией и 

оборудованием.  

5. Возможность постоянной связи 

координатора ДО в школе с ЦДО по 

техническим вопросам.  

6. Пополнение информации на сайте 

материалами филиалов. Организация 

работы форума Томская область в 

системе и (или) через сервер ЦДО.  

Регламент 

использования 

кабинета ДО, 

библиотека 

инструкций, 

номенклатура 

кабинета.  

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʰʘʛʠ ʧʦ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʀʆʇ 
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1) определение уровня знаний, умений и навыков ребенка по 

изучаемому предмету;  

2) выявление проблемных зон;  

3) построение курса в соответствии с полученной информацией, при 

этом, если ребенок обучается в школе по программе для детей с ЗПР, 

необходимо понимать какой уровень освоения материала от него требуется;   

4) оценка способности ребенка к самостоятельной работе по данному 

курсу (решаем, насколько необходима помощь родителей);   

5) выбираем из предлагаемого разработанного курса то, что считаем 

нужным; включаем  дополнительный материал; 

6) определяем предпочтительную форму работы с ребенком (видеурок, 

чат, обучение родителя и т.д.); 

7) определяем систему оценивания; 

8) корректируем программу в процессе обучения.  

 

ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʤʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʀʆʇ: 

• ФИО обучающегося; класс обучения; 

• Дисциплина; количество часов; 

• Пояснительная записка. В ней указывается: на основе каких 

существующих программ разработана данная программа, цели и задачи 

программы, планируемые результаты обучения, особенности данной 

программы, формы и методы организации учебного процесса; 

• Содержание программы, в которой отражается структура 

учебного предмета с разделением на темы и разделы; 

• Примерный учебно-тематический план; 

• Рекомендуемая литература  

Примерные формулировки для внесения изменений в должностные 

инструкции отдельных работников образовательных учреждений. 
 

В должностные инструкции работников образовательных учреждений 

рекомендуется внести дополнительно следующие положения. 

ʇʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

Должен знать: 

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

— правила безопасного использования сети Интернет. 

2. ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: 
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— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном 

процессе с учетом специфики преподаваемого предмета; 

— разрабатывает, согласует с методистом, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения и размещает в 

информационном пространстве образовательного учреждения календарно-

тематическое планирование;  

— получает и использует в своей деятельности электронный адрес и 

пароли для работы в сети Интернет и информационной среде 

образовательного учреждения; 

— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в 

том числе возможности сети Интернет; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

учебном процессе; 

— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. ʇʨʘʚʘ 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые 

обучающимися в учебном процессе. 

4. ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 

Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к 

ресурсам сети Интернет в ходе учебного процесса. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʡ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʤ ʟʘ ʨʘʙʦʪʫ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ ʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʘ 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʟʘ ʨʘʙʦʪʫ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ ʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʘ 

ʥʘʟʥʘʯʘʝʪʩʷ ʧʨʠʢʘʟʦʤ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ. ɺ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʟʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 

ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʥʘʟʥʘʯʝʥ ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣʴ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʧʦ ʫʯʝʙʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ, ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣʴ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʧʦ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʟʘʮʠʠ, ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ 

ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ, ʜʨʫʛʦʡ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ. 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

Должен знать: 

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 
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— правила безопасного использования сети Интернет. 

2. ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: 

— планирует использование ресурсов сети Интернет в 

образовательном учреждении на основании заявок преподавателей и других 

работников образовательного учреждения; 

— разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, 

представляет на педагогическом совете образовательного учреждения 

регламент использования сети Интернет в образовательном учреждении, 

включая регламент определения доступа к ресурсам сети Интернет; 

— организует получение сотрудниками образовательного учреждения 

электронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и 

информационной среде образовательного учреждения; 

— организует контроль использования сети Интернет в 

образовательном учреждении; 

— организует контроль работы оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

учебном процессе; 

— обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу 

технических и программных средств, об ошибках в работе оборудования и 

программного обеспечения;  

— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. ʇʨʘʚʘ 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые 

обучающимися в учебном процессе на основе запросов преподавателей. 

4. ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 

Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета 

и ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении.  
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Реализация дистанционного обучения в 

Томской области 
Реализацию региональной  модели дистанционного обучения  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  в Томской области 

обеспечивают сетевые педагоги-кураторы, являющиеся одновременно 

учителями-предметниками школ, в контингент которых входят учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Курирует региональную модель 

дистанционного обучения Департамент общего образования Томской 

области и Центр дистанционного образрвания.   В  случае, когда в обучении 

задействовано большое количество образовательных учреждений одного 

муниципального образования, целесообразно ввести и территориального 

координатора для непосредственного курирования образовательного 

процесса в конкретной территории.  

Распределение обязанностей специалистов, участвующих в реализации 

региональной модели дистанционного обучения учащихся  в Томской 

области, предполагается осуществлять  следующим образом: 

¶ региональный координатор дистанционного обучения 

обеспечивает централизованное управление всей системой дистанционного 

обучения детей-инвалидов в регионе; 

¶ территориальный координатор обеспечивает централизованное 

управление системой дистанционного обучения детей-инвалидов  в 

муниципальном образовании (территории); 

¶ сетевые педагоги-кураторы , являющиеся педагогами-

предметниками из образовательных учреждений, в контингенте которых 

числятся дети-инвалиды , осуществляют поддержку учащихся при освоении 

ими учебных программ в надомном режиме, а также обеспечивают учет 

учебных достижений учащихся в школьной документации. 

 

Практическая реализация обучения детей-инвалидов  предполагает 

сочетание надомного и дистанционного обучения. Такой способ обучения 

позволит на начальном этапе предотвратить возможные трудности учащихся 

по освоению ими новой информационно-образовательной среды, в которой 

осуществляется дистанционное обучение и позволит постепенно приобрести 

навык эффективной деятельности в ней.  

ʇʨʦʮʝʜʫʨʘ ʥʘʙʦʨʘ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʚ ʫʯʝʙʥʳʝ ʛʨʫʧʧʳ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Обеспечение адекватной процедуры набора  в учебные группы 

дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья находится в зоне ответственности следующих работников системы 

образования региона: 
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1. Территориального координатора, являющегося сотрудником 

управления образования муниципалитета.  

2. Администрации образовательных учреждений, в контингенте 

которых числятся  дети-инвалиды.  

1. Территориальные координаторы отвечают: 

¶ за распределение сетевых преподавателей  по группам учащихся; 

¶ за информирование ЦДО о потребности региона в 

образовательном ресурсе в соответствии с  индивидуальными учебными 

планами учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

¶ за передачу списков учащихся по предметам ЦДО. 

3. Администрация ОУ ответственна: 

¶ за обеспечение условий для составления учащимся 

индивидуального учебного плана  в соответствии с его возможностями, 

потребностями, а также руководствуясь Письмом Минобразования РСФСР 

от 14.11.1988 №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» и передачу соответствующей информации территориальному 

координатору или ЦДО, отвечающему за организацию дистанционного 

обучения  детей-инвалидов в регионе; 

¶ за расстановку педагогических кадров, а именно: прикрепление к 

каждому учащемуся педагогов-предметников по всем предметам, входящим 

в его  Индивидуальный учебный план дистанционного обучения (ИУП). 

 

Для оптимизации процедуры  набора учащихся в учебные группы 

предусмотрен определенный порядок действий для всех вышеобозначенных 

лиц: 

1. ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʥʦʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʝʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʣʠʮʦ ʦʨʛʘʥʠʟʫʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

¶ проводит внутришкольный мониторинг по выявлению  

потребностей детей-инвалидов  в изучении предметов учебного плана; 

¶ помогает учащимся составить индивидуальный учебный план 

(далее – ИУП) в соответствии с требованиями ФБУП и Письма № №17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

¶ систематизирует ИУП в соответствии с различными 

предметами; 

¶ осуществляет  расстановку педагогов-предметников 

(являющихся на этапе внедрения ДО одновременно педагогами-кураторами) 

в соответствии с  индивидуальными учебными планами учащихся; 

¶ проводит тарификацию педагогов-предметников в соответствии 

с численностью учащихся, изъявивших желание изучать тот или иной 

предмет; 

¶ передает все собранные сведения территориальному или 

Региональному координатору. 
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Все эти мероприятия рекомендуется проводить в апреле-мае года, 

предшествующего году планируемого обучения. 

2. ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʡ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪʦʨ ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

¶ обрабатывает информацию, поступившую от школ, и 

подготавливает сводную справку о количестве учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, планирующих осваивать учебные программе в 

дистанционном режиме; 

¶ передает информацию (количество учащихся и изучаемые 

предметы) региональному координатору и ЦДО; 

 

3. ʎɼʆ ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

¶ обрабатывает информацию, поступившую от территориальных 

координаторов; 

¶ аккумулирует все информацию из муниципалитетов об 

учащихся; 

¶ систематизирует весь контингент учащихся из по предметам  и 

осуществляет их подписку на сайт i-школы; 

¶ сводит всю информацию о потребности региона в 

образовательных ресурсах i-школы; 

¶ передает эту  информацию, а также списки предметных групп, 

составленные по принятой форме координаторам Проекта из i-школы.  

Все эти мероприятия рекомендуется проводить в  июле-августе, 

накануне начала нового учебного года. 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ-

ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

Правила дистанционного обучения для детей-инвалидов разработаны 

для всех категорий  участников образовательного процесса: 

1. Учащиеся 

2. Педагоги-кураторы (педагоги-предметники) 

3. Родители учащихся. 

 

1.  ʇʨʘʚʠʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʜʣʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

1. Учащийся самостоятельно при поддержке родителей (законных 

представителей), а также заместителя директора по УВР, формирует свой 

индивидуальный учебный план (далее – ИУП), в рамках которого определяет 

предметы для изучения с использованием технологий дистанционного 

обучения. ИУП утверждается заместителем директора ОУ по учебно-
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воспитательной работе и подписывается директором ОУ, учащимся и его 

родителями. 

2. При составлении ИУП должны быть соблюдены требования, 

поименованные Письмом Минобразования РСФСР от 14.11.1988 №17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

3. Дистанционное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на дому при поддержке педагогов-

кураторов (педагогов-предметников) из ОУ.  

4. Перечень необходимого оборудования и программного 

обеспечения. 

¶ Компьютер 

¶ Сканер (или фотоаппарат) 

¶ Принтер 

¶ Web-камера 

¶ Наушники 

¶ Микрофон 

¶ ОС: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista 

¶ Браузер: Internet Explorer 7  и новее, или Mozilla Firefox 3 и новее 

¶ Adobe Flash Player версии 9 и выше 

Рекомендуется использовать: 

¶ Open Office 

¶ MS Office   

5. Учащийся  выполняет график освоения сетевого образовательного 

ресурса, составленный в соответствии с календарно-тематическим 

планированием курса, разработанным педагогом-куратором (педагогом-

предметником) и утвержденным школой, содержащим даты контрольных и 

групповых мероприятий,  а также выполняет все домашние задания 

непосредственно после освоения материала урока. Все контрольные и 

лабораторные работы выполняются учащимися в сроки, установленные 

педагогом-предметником.  

Учебный материал одного Интернет-урока предполагает занятия 

учащихся по его освоению в  течение 3-4-учебных часов. 

6. Уроки проводятся в двух режимах: 

¶ в синхронном - при одновременном присутствии в сетевом 

ресурсе учащихся и сетевого учителя (режим он-лайн); 

¶ в асинхронном - в условиях работы  учащихся и сетевого учителя 

в разное время ( режим офф-лайн). 

7. Педагог-куратор (педагог-предметник)  проводит занятия с 

учащимся в режиме надомного обучения в соответствии со специально 

составленным расписанием. Занятия проводятся с использованием 
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образовательного ресурса i-школа и учебными пособиями, 

рекомендованными в ОУ. 

8. Учащийся осуществляет самостоятельную учебную деятельность в 

офф-лайн режиме в промежутках между очными занятиями с педагогом-

куратором (педагогом-предметником) и он-лайн уроками с сетевым 

учителем. 

9. Перед началом работы над материалом Интернет-урока учащийся 

знакомится с общими  Рекомендациями к уроку для учащихся. Рекомендации  

расположены в отдельном окне, переход в которое осуществляется по 

гиперссылке, находящейся под интерактивным планом урока в правой части 

первой страницы урока. 

10. При обучении школьников предусмотрена групповая работа 

учащихся в сети. Работа учащихся организуется в следующих формах: 

¶ дискуссии,  

¶ дебаты,  

¶ ролевые и деловые игры,  

¶ Интернет-конференции и т.п. 

Участие учащихся в групповой работе, организуемой сетевым 

учителем, целесообразно ввиду предоставления им возможности общения в 

деловом формате, что существенно для учащихся, не посещающих учебные 

занятия в ОУ.  

Благодаря групповой работе в дистанционном режиме у учащихся 

формируются коммуникативные компетенции, они осваивают современный 

стиль делового общения партнеров и сотрудников в сети и т.п. 

11. В учебном процессе с использованием технологий дистанционного 

обучения предусмотрено проведение синхронных  и асинхронных  

консультаций для учащихся, которые проводят педагоги-кураторы (педагоги-

предметники) из ОУ. Согласно расписанию консультаций учащиеся выходят  

в форум по предмету или в форум по уроку (в зависимости от указаний 

сетевого учителя) для принятия участия в  синхронной консультации. 

Сетевые он-лайн консультации могут также проводиться в режиме 

видеоконференций. 

      Асинхронные  консультации проводятся в соответствующих 

форумах по урокам на   постоянной основе. 

12. Оценивание выполненных заданий осуществляется на основе 

разработанной комплексной системы оценивания и производится в двух 

режимах: тесты Интернет-уроков оцениваются в режиме он-лайн, домашние 

задания оцениваются педагогом-куратором (педагогом-предметником)  в 

режиме офф-лайн.  
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Отметка за выполненные тесты урока, отметка за творческие, 

исследовательские и проектные работы, а также   домашнее задание 

выставляется в электронный журнал сетевым учителем вручную.  

13. В случае получения учащимся неудовлетворительной отметки или 

при желании повысить свою отметку за урок,  учащийся может обратиться с 

соответствующей просьбой учителю. В этом случае учитель назначает 

учащемуся Интернет-урок заново. Отметка за урок обнуляется и в каждом 

вновь назначенном уроке учащемуся предлагается выполнение новых 

тестовых заданий. Отметка за эти задания попадает в электронный журнал.  

Назначение одного и того же урока заново возможно не более трех раз, 

т.к. в сетевом ресурсе  предусмотрена только трехкратная ротация тестов.  

14. Отметки, полученные учащимися при освоении образовательных 

программ с использованием технологий дистанционного обучения, 

засчитываются в ОУ и отражаются в школьной документации как  в качестве 

текущих, так и в качестве итоговых. 

15. Педагог-куратор (педагог-предметник) передает в ЦДО  

информацию о ходе учебного процесса, включающую не только отметки, но 

и возникшие проблемы при обучении учащихся, осваивающих 

образовательные программы с использованием технологий дистанционного 

обучения.  

16. Промежуточная аттестация  учащихся, осваивающих 

образовательные программы  с использованием технологий дистанционного 

обучения,  осуществляется  в соответствии с правилами, предусмотренными 

Уставом ОУ, в контингенте которого они числятся. 

17. Итоговая  аттестация  учащихся, осваивающих образовательные 

программы  с использованием технологий дистанционного обучения, 

осуществляется в соответствии с  Положением о государственной (итоговой) 

аттестации, а также с ПОЛОЖЕНИЕМ  

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от " 28 " ноября 

2008 г. № 362. 

18. Со всеми  вопросами, возникающими в процессе освоения учебных 

программ в режиме дистанционного обучения, учащийся может обратиться  

к педагогу-куратору (педагогу – предметнику) или в ЦДО. 

2.  ʇʨʘʚʠʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʜʣʷ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ-ʢʫʨʘʪʦʨʦʚ (ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ-ʧʨʝʜʤʝʪʥʠʢʦʚ) 
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Педагоги-кураторы (педагоги-предметники) надомного обучения в 

условиях реализации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляют учебный процесс как в 

непосредственном контакте с учащимся – на дому, так и в удаленном доступе 

в синхронном и асинхронном режимах. 

Педагог-куратор (педагог-предметник), осуществляя педагогическое 

сопровождение учащегося и обучая его на дому в содружестве с ЦДО,   

является одной из ключевых фигур, обеспечивающих эффективный учебный 

процесс по освоению учащимися предметов в режиме дистанционного 

обучения. 

От уровня профессионализма  педагога-куратора (педагога-

предметника) зависит  возможность максимального учета индивидуальных 

особенностей, возможностей и ообразовательных приоритетов учащихся, и, 

тем самым, их успешность в освоении учебных курсов. 

1. Педагоги-кураторы (педагоги-предметники) сопровождают  

учащихся в освоении ими сетевого образовательного ресурса i-школа. 

2. Педагоги-кураторы (педагоги-предметники) работают с 

учащимся на дому в соответствии с составленным в ОУ расписанием. В 

промежутках между занятиями педагоги-кураторы (педагоги-предметники) 

проводят консультирование учащихся в он- и офф-лайн режимах. В этих 

случаях педагоги-кураторы (педагоги-предметники) работает с любого 

оборудованного АРМ. 

3. Педагоги-кураторы (педагоги-предметники) под руководством 

сетевых преподавателей  составляют календарный план освоения учащимися 

учебного курса и передают его учащимся и их родителям. 

4. Педагог-куратор разрабатывает рекомендации учащимся по 

организации их учебной деятельности, оказывает им помощь  при 

планировании работы по освоению учебных курсов. 

5. Педагог-куратор (педагог-предметник) наблюдает  за ходом 

освоения школьниками сетевых учебных курсов, рекомендует проведение  

дополнительных занятий в синхронном и асинхронном режимах.  

6. Педагоги-кураторы  (педагоги-предметники) осуществляют 

поддержку учащихся  в выполнении ими индивидуальных и групповых 

проектов; принимают участие в оценивании проектов в качестве  лица, 

осуществляющего наблюдение за организацией и самостоятельным 

планированием деятельности школьником. 

7. Педагоги-кураторы (педагоги-предметники)  принимают 

активное участие в организационном обеспечении деловых и ролевых игр, 

которые реализуются в рамках учебных занятий и ведутся сетевыми 

учителями, а также участвуют в подготовке и проведении 

телекоммуникационных конференций. 
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8. Педагог-куратор (педагог-предметник)  систематически передает 

информацию об учебных достижениях учащегося в ОУ, занося текущие 

отметки в классные журналы. 

9. Педагог-куратор (педагог-предметник) систематически 

информирует родителей  о текущих результатах  учебной деятельности, а 

также о результатах промежуточной аттестации учащихся. 

10. Педагог-куратор (педагог-предметник) передает родителям 

информацию о порядке проведения контрольных мероприятий: расписание 

контрольных работ, в том числе – итоговой контрольной работы,   график он-

лайн консультаций и т.п. 

11. Педагог-куратор (педагог-предметник) доводит до сведения 

родителей результаты контрольных мероприятий сразу  после опубликования 

отметки за выполненную работу в электронном журнале.  

12. Педагог-куратор (педагог-предметник)   предоставляет родителям 

учащегося полную информацию об электронных адресах всех сетевых 

учителей,  а также содействует в организации взаимодействия родителей со 

всеми участниками образовательного процесса. 

13. Педагог-куратор (педагог-предметник)   информирует учащихся 

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации (расписание 

консультаций и экзаменов, форма проведения экзаменов,  в том числе ЕГЭ, 

правила проведения экзамена по каждому из сдаваемых предметов). 

14. Педагог-куратор (педагог-предметник)  осуществляет подготовку 

учащихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ или в традиционной форме для учащихся, имеющих право ЕГЭ не 

сдавать. 

 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʜʣʷ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ 

 

Практика показывает, что наиболее благоприятные условия обучения 

школьников с использованием дистанционных образовательных технологий 

складываются тогда, когда непосредственными участниками 

образовательного процесса являются родители учащихся. Всесторонняя 

поддержка родителей в освоении учащимися новой образовательной среды 

создает предпосылки  достижения учащимися высоких образовательных 

результатов, максимального развитию их социально-значимых компетенций, 

в том числе адекватной самореализации  во  взаимодействии с окружающим 

миром. 

1. Родители могут быть инициаторами контактов с любыми 

участниками образовательного процесса, задействованными в обучении их 

ребенка, через соответствующие форумы i-школы и через электронную 

почту.  



38 
 

2. Родители  могут получить квалифицированную консультацию 

педагога-куратора (педагога-предметника) по вопросам оказания детям 

помощи в планировании и организации их учебного времени, выбора способа 

освоения учебных курсов, а также, в случае необходимости, обсудить 

возможность корректировки ИУП их ребенка.  

3. Предусмотрены консультации родителей с сотрудниками ЦДО, 

которые  включают в себя круг вопросов, связанных с освоением учащимися 

каждого предметного сетевого курса, в том числе проблемы в работе над 

курсом, уровень учебных достижений и возможность его повышения, 

подготовка к прохождению промежуточной и итоговой аттестаций и т.п.  

4. Родители учащихся могут участвовать  в Интернет-

конференциях, а также тематических семинарах педагогов, родителей и 

детей, посвященных стратегии  развития дистанционного обучения, 

составлению индивидуальных учебных планов, подготовке учащихся к ЕГЭ 

и т.п. 

5. Родители получают от педагога-куратора (педагога-предметника) 

информацию о порядке проведения контрольных мероприятий: расписание 

контрольных работ, в том числе – итоговой контрольной работы,   график он-

лайн консультаций и т.п. 

6. Родители получают от педагога-куратора (педагога-предметника) 

информацию об учебных достижениях своего ребенка, в том числе о 

результатах контрольных мероприятий.  

7. Все данные поступают родителям в течение трех дней, после 

опубликования отметок в электронном журнале. 

8. Взаимодействие родителей учащихся с ЦДО осуществляется 

через систему конфиденциальных сообщений на сайте  и  через электронную 

почту. В случае отсутствия  возможности пользоваться указанными 

средствами связи родители обращаются к педагогу-куратору (педагогу-

предметнику) с просьбой о помощи в  организации взаимодействия с ЦДО. 

Родителям ребенка–инвалида очень важно заинтересованно отнестись к 

урокам  дистанционного обучения ребенка в учебной оболочке электронного 

класса. Это позволит им помогать ребенку выполнять учебные действия на 

начальном периоде обучения. Необходимо помнить о рекомендациях для 

родителей по организации дистанционного обучения на дому: 

1. Не забудьте, что во время проведения уроков должен быть 

выключен телевизор, обеспечена тишина  и деловая атмосфера. 

2. Старайтесь первое  время наблюдать за работой ребенка на 

компьютере. Перерывы необходимо устраивать каждые полчаса. 

3. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребенка при работе в 

дистанционном режиме. 

4. Устраивайте гимнастику для глаз, рекомендованную для работы 

на компьютере. 

5. Если ребенок встречается с техническими трудностями при 

работе с оборудованием,  помогите ему справиться с этим, обратившись в 
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техническую службу, к специалистам Центра дистанционного образования 

или к сетевому педагогу за консультацией. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1. ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʩʦʟʜʘʥʠʶ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ 

ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ-ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ, ʥʫʞʜʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʥʘ 

ʜʦʤʫ     

 

    1. Правовая основа организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому 

Правовую основу организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому (далее - дети-инвалиды), 

составляют прежде всего Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 

3266-1 "Об образовании", Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и приказ 

Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. N 137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий". 

На основании статьи 18 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" детям-инвалидам, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать 

образовательные учреждения, с согласия их родителей должны быть созданы 

необходимые условия для получения образования по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также 

размеры компенсации затрат родителей на эти цели определяются законами и 

иными нормативными актами субъектов Российской Федерации и являются 

расходными обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Вопросы организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

конкретном субъекте Российской Федерации должны быть урегулированы 

законами и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми 

органами государственной власти данного субъекта Российской Федерации в 

соответствии с их компетенцией. 

2. Создание и организация деятельности центра дистанционного 

образования детей-инвалидов 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов (далее - Центр) 

создается (определяется) органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

Функции Центра могут быть возложены на уже существующее либо 

вновь созданное образовательное учреждение (организацию, имеющую 

лицензию на право ведения образовательной деятельности). 
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В уставе и локальных актах указанного учреждения должны быть 

закреплены соответствующие положения, касающиеся организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе для детей-инвалидов. 

При этом необходимо обеспечить соблюдение требования пункта 5 

Порядка использования дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. N 137, 

согласно которому обязательным условием организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

является наличие у образовательного учреждения руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки, и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Центр может быть создан на базе общеобразовательного учреждения, 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, высшего или среднего 

специального учебного заведения или другого образовательного учреждения, 

в том числе учреждения, выполняющего функции регионального ресурсного 

центра, осуществляющего деятельность в области дистанционного обучения 

граждан. 

Центр может осуществлять свою деятельность через филиалы, 

созданные в установленном порядке. 

Количество Центров (филиалов) определяется с учетом сложившихся 

социально-демографических, географических и других особенностей 

соответствующего субъекта Российской Федерации, но не может быть менее 

1 (одного) Центра в субъекте Российской Федерации. 

    Основными направлениями деятельности Центра являются: 

¶ осуществление координации и организационно-методического 

обеспечения деятельности по организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в субъекте Российской Федерации; 

¶ обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов (далее - учителя), к учебно-методическому комплексу, 

позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы, и другим электронным образовательным ресурсам; 
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¶ организация образовательного процесса; 

¶ организация учебно-методической помощи обучающимся, 

учителям, родителям (законным представителям) обучающихся; 

¶ ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в организации 

дистанционного обучения); 

¶ осуществление мониторинга деятельности по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов в субъекте Российской 

Федерации. 

    3. Организация образовательного процесса 

    3.1. Обучающиеся 

Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, которые могут обучаться с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе не 

имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

Данная категория обучающихся включает в том числе детей, 

нуждающихся в обучении по образовательной программе специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и других). 

На начальной стадии реализации проекта представляется 

целесообразным обеспечить организацию дистанционного обучения детей с 

сохранным интеллектом, не имеющих сложных нарушений развития. 

При наличии соответствующих организационных, учебно-

методических, кадровых ресурсов возможна организация дистанционного 

обучения детей с умственной отсталостью, а также детей со сложным 

дефектом. 

Комплектование классов (групп) для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) детей при наличии рекомендаций, содержащихся в 

соответствующем заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

или психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения, либо в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

Дистанционное обучение детей-инвалидов рекомендуется 

осуществлять индивидуально или в малых группах (до 5 человек). При этом 
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состав обучающихся в классах (группах) может варьироваться в зависимости 

от учебного предмета. 

Общую численность детей-инвалидов, которым предполагается создать 

условия для дистанционного обучения на начальном этапе реализации 

проекта, в том числе с учетом распределения детей по классам (группам) в 

зависимости от уровня осваиваемой ими образовательной программы, а 

также по категориям нарушений развития (заболеваний), рекомендуется 

определять, исходя из потенциальных (кадровых, технических, 

организационных и других) возможностей региональной системы 

образования. 

Создаваемая в субъекте Российской Федерации система 

дистанционного обучения детей-инвалидов также может быть использована 

для организации обучения на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 

получения детьми-инвалидами дополнительного образования, 

профессионального образования. 

    3.2. Учителя 

Дистанционное обучение детей-инвалидов должны осуществлять 

учителя, обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

целесообразно обеспечить предварительное прохождение учителями курсов 

повышения квалификации (не менее 144 часов) по указанной тематике. 

Необходимо также организовать на системной основе консультативно-

методическую поддержку учителей, осуществляющих дистанционное 

обучение детей-инвалидов. 

    3.3. Модели организации дистанционного обучения детей-инвалидов 

Дистанционное обучение может осуществляться непосредственно 

Центром или его филиалом. В этом случае обучающиеся зачисляются в 

Центр (филиал) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования. Обучение детей осуществляется 

учителями, состоящими в штате Центра (филиала) и работающими в Центре 

(филиале) по основному месту работы или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе 

образовательного учреждения по месту жительства обучающегося. Центр 

при этом обеспечивает методическое сопровождение деятельности 

образовательного учреждения по организации дистанционного обучения 
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детей-инвалидов, включая предоставление доступа к образовательным 

ресурсам и организацию консультативно-методической помощи в 

дистанционном режиме. 

Для организации дистанционного обучения обеспечивается 

подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к 

сети Интернет, а также оснащение их и Центров комплектами компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

детей-инвалидов (далее - комплект оборудования), с предоставлением 

необходимых расходных материалов. 

Следует организовать обучение детей-инвалидов, их родителей 

(законных представителей) и учителей пользованию комплектом 

оборудования в процессе дистанционного обучения, а также предоставить им 

возможность оперативного доступа к консультативным услугам по 

различным вопросам, связанным с организационным и техническим 

обеспечением образовательного процесса. 

Также должно быть обеспечено техническое обслуживание рабочих 

мест детей и учителей, предусматривающее в том числе оперативное 

устранение неполадок в работе комплекта оборудования, а при 

необходимости - замену неисправного комплекта оборудования или его 

составляющих в возможно короткие сроки, позволяющие избежать перерыва 

в организации образовательного процесса. 

Рабочие места учителей могут оснащаться комплектом оборудования и 

обеспечиваться доступом в Интернет как в Центре (образовательном 

учреждении), так и непосредственно по месту проживания учителя. 

Преимуществом последнего варианта является то, что организация и 

проведение занятий в дистанционной форме не требуют обязательного 

присутствия учителя в образовательном учреждении, соответственно учитель 

получает возможность более гибко и эффективно планировать и 

осуществлять учебный процесс. 

Комплект оборудования передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование (в 

отношении комплекта оборудования, передаваемого несовершеннолетним 

обучающимся, соответствующий договор заключается с их родителями 

(законными представителями)). При этом обучающимся комплект 

оборудования предоставляется до завершения обучения в связи с получением 

среднего (полного) общего образования или по иным основаниям (органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут 

устанавливать иные условия передачи комплекта оборудования). 
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Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать 

модель организации дистанционного образования детей-инвалидов с учетом 

имеющихся ресурсов и региональных особенностей. 

    3.4. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся 

Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

В настоящее время органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, с учетом полномочий по установлению порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, предоставленных им 

статьей 18 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", вправе самостоятельно определять количество 

учебных часов и нормативы затрат на организацию надомного обучения 

детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное 

образование и коррекцию недостатков развития ребенка. 

В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки 

детей-инвалидов могут рассматриваться нормы часов, содержащиеся в 

письме Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N 

17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому". При 

наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 

классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий значительно расширяет возможности 

получения детьми-инвалидами образования, позволяет во многих случаях 

обеспечить освоение обучающимся основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в полном объеме. 

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, должно 

соответствовать государственным образовательным стандартам. 

Дистанционное обучение не следует рассматривать как единственную 

форму проведения учебных занятий, полностью исключающую 

непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем (учителями). 

Желательным является сочетание дистанционной формы обучения с 

посещением детей на дому учителем. Для детей, состояние здоровья которых 

допускает возможность периодического посещения ими образовательного 

учреждения, наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому 
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целесообразно организовывать занятия в помещениях образовательного 

учреждения (индивидуально или в малых группах). 

При наличии возможности следует также обеспечивать участие детей-

инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

(Источник: http://mon.gov.ru/dok/akt/6311/) 

 

 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6311/
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2. ʇʨʠʢʘʟ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʥʘʫʢʠ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʄʠʥʦʙʨʥʘʫʢʠ ʈʦʩʩʠʠ) ʦʪ 6 ʤʘʷ 2005 ʛ. ˉ137 ʆʙ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ 

 

    * Опубликовано 16 августа 2005 г. 

    * Вступает в силу: 27 августа 2005 г. 

 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 августа 2005 г. 

 

Регистрационный N 6862 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

N 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 

1996 г. N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, 

N 47, ст. 5341; 2000, N 30, ст. 3120; N 33, ст. 3348; 2002, N 7, ст. 631; N 12, ст. 

1093; N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; N 50, ст. 4855; 2004, N 

10, ст. 835; N 27, ст. 2714; N 30, ст. 3086; N35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25) 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Считать утратившим силу приказ Минобразования России от 18 

декабря 2002 г. N 4452 "Об утверждении Методики применения 

дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации" (зарегистрирован 

Минюстом России 24 декабря 2002 г., регистрационный N 4071). 

 

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр А. Фурсенко 
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Приложение 

Порядок использования дистанционных образовательных технологий 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) 

образовательными учреждениями при реализации основных и (или) 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и образовательных 

программ профессионального образования (далее - образовательные 

программы). 

2. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника (статья 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 

3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 

г. N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 

2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607). 

3. Целью использования ДОТ образовательным учреждением является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

4. Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за 

исключением производственной практики), текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение 

объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется образовательным 

учреждением. 
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Образовательные учреждения профессионального образования при 

подготовке по профессиям и специальностям, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не допускается, могут 

использовать ДОТ в очной форме при реализации профессиональных 

образовательных программ по общим гуманитарным, социально-

экономическим и общим математическим дисциплинам. 

5. Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при наличии 

у него руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки, и специально 

оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющих 

реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ. 

6. Образовательное учреждение может реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ через сеть своих обособленных 

подразделений (филиалы). 

7. Образовательное учреждение при реализации образовательных 

программ с использованием ДОТ вправе вести учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-

цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. 

N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127). 

Сохранение сведений об итоговой, государственной (итоговой) 

аттестации и личных документах обучающихся на бумажном носителе 

является обязательным. 

8. При использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечивает 

доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный 

персонал к учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном 

носителях), включающему: учебный план образовательного учреждения, 

учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, 

учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному 

курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы для 

контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для 

обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного 

курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные 

(дидактические) пособия и задачники - позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости 

дополнен образовательным учреждением справочными изданиями и 

словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими 

изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, 

сайтов, справочные системы, электронные словари и сетевых ресурсов. 
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9. Содержание учебно-методического комплекса должно 

соответствовать государственным образовательным стандартам. 

При использовании ДОТ по дополнительным образовательным 

программам, по которым не установлены государственные образовательные 

стандарты, формирование учебно-методического комплекса осуществляется 

с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии 

таковых. 

10. Образовательное учреждение устанавливает порядок и формы 

доступа к используемым учреждением информационным ресурсам при 

реализации образовательных программ с использованием ДОТ. 

11. Образовательное учреждение для обеспечения использования ДОТ 

при реализации образовательных программ организует повышение 

квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала (в том числе работающих в филиалах). 

Организационное и методическое взаимодействие образовательного 

учреждения, использующего ДОТ, с педагогическими работниками, в том 

числе проживающими вне места нахождения образовательного учреждения 

(филиала), может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

12. Образовательное учреждение при использовании ДОТ организует 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

(Источник: http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2005/5/6/29764/) 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʛ. ʄʦʩʢʚʳ 

 

Правительство Москвы 

 

Департамент образования города Москвы 

 

От 20.11.2003 № 2-34-20  

 

Начальникам окружных управлений образования города Москвы 

 

Департамент образования города Москвы направляет «Методические 

рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы», которые могут 

быть использованы при организации работы по данному направлению в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования. 

Просим довести данное письмо до сведения всех руководителей 

подведомственных образовательных учреждений. 

Приложение на 10 л. 

С уважением, 

Первый заместитель руководителя Департамента  Л. Е. Курнешова 

Согласовано: 

 

Начальник управления дошкольного и общего образования 

О. Н. Держицкая 

Исполнитель А. М. Афиногенов 

366-97-33 
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Методические рекомендации по организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях г. Москвы 

 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

корректировки содержательных, методических, технологических аспектов 

образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 

установок и педагогических средств. 

Технология классно-урочной системы на протяжении столетий 

оказывалась наиболее эффективной для массовой передачи знаний, умений, 

навыков молодому пополнению. Происходящие в современности изменения 

в общественной жизни требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, формирования у обучающегося универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный контекст 

образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Особое внимание 

Департамент образования г. Москвы уделяет работе педагогов 

экспериментальных и инновационных учреждений, образовательных 

учреждений с повышенным содержанием образования. В этом направлении 

оказывает содействие развитию конкурсного движения среди проектных и 

исследовательских работ обучающихся. 

Педагогическая общественность должна осознать проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую часть 

образования, отдельную систему в образовании, одним из направлений 

модернизации современного образования, развития концепции профильной 

школы. В соответствии с приказом Московского комитета образования от 

30.08.2002 г. № 750 «Об организации Московского городского конкурса 

научно-исследовательских и проектных работ обучающихся 
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общеобразовательных учреждений» ежегодно проходит городской конкурс, 

который является системой конференций по различным направлениям 

знаний, проводимых в несколько этапов. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях требует грамотного научно-

обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-

управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, 

организационно-методических, информационных, дидактических и 

психолого-педагогических. Эти задачи могут решаться в любом 

образовательном учреждении при наличии инициативной группы педагогов 

единомышленников во главе с управленцем, организатором учебно-

воспитательного процесса и научного руководства развитием этой 

деятельности со стороны специалиста или научного учреждения. Этим 

педагогам потребуется определённый уровень научно-методической 

подготовки, владение технологией проектирования и исследовательским 

методом. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, 

служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 

естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 
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исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Является 

организационной рамкой исследования. 

Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом 

исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это 

означает что его главной целью является развитие личности, а не получение 

объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной 

целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности — в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитии способности к исследовательскому 

типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача 

проектирования исследования. При проектировании исследовательской 

деятельности учащихся в качестве основы берется модель и методология 

исследования, разработанная и принятая в сфере науки за последние 

несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 

стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании 

независимо от той предметной области, в которой оно развивается. При этом 

развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется 

выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики 

учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, 

используется через задание системы норм деятельности. 

Развитие субъект-субъектных отношений при развитии 

исследовательской деятельности. В типичной образовательной ситуации, 

которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реализуется 

стандартная позиционная схема «учитель» — «ученик». Первый транслирует 

знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной 

классно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти 

позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые 

столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе 

чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это инициирует 

начало эволюции от объект-субъектной парадигмы образовательной 

деятельности к ситуации совместного постижения окружающей 

действительности, выражением которой является пара «коллега-коллега». 

Вторая составляющая — «наставник-младший товарищ» предполагает 

ситуацию передачи навыков практической деятельности, связанных с 

освоением действительности от учителя, ими обладающего, к ученику. Эта 
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передача происходит в тесном личностном контакте, что обуславливает 

высокий личный авторитет позиции «наставник» и специалиста, педагога, ее 

носителя. Главным результатом рассмотренной позиционной эволюции 

является расширение границ толерантности участников исследовательской 

деятельности. 

Современное понимание смысла исследовательской деятельности 

учащихся. В развитии исследовательской деятельности учащихся в России 

имеются давние традиции. Так, во многих регионах создавались и 

функционировали юношеские научно-технические общества и малые 

академии наук. Деятельность многих юношеских научно-технических 

обществ нередко сводилась к реализации в среде старших школьников 

модели функционирования академических исследовательских коллективов, 

реализации в упрощенном виде исследовательских задач лабораторий 

научно-исследовательских институтов. Главной целью этой деятельности 

являлось подготовка абитуриентов для вузов и формирование молодой 

смены для научно-исследовательских институтов. На деле это означало 

реализацию учебно-воспитательного процесса в более 

индивидуализированном виде в дополнительно вводимой предметной 

области. В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении 

учебной нагрузки детей, значение термина «исследовательская деятельность 

учащихся» приобретает несколько иное значение. В нем уменьшается доля 

профориентационного компонента, факторов научной новизны 

исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманием 

исследовательской деятельности как инструмента повышения качества 

образования. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и 

конструктивной. Главным результатом исследовательской деятельности 

является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину 

в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. 

Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании 

как его главного продукта. Часто в условиях конкурсов и конференций 

можно встретить требования практической значимости, применимости 

результатов исследования, характеристику социального эффекта 

исследования (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, 

хотя часто называется организаторами исследовательской, преследует иные 

цели (сами по себе не менее значимые) — социализации, наработки 

социальной практики средствами исследовательской деятельности. 

Руководитель детской исследовательской работы должен отдавать себе отчет 

в смещении целей проводимой работы при введении подобных требований. 

Специфика реализации исследовательских задач в школе. Не менее 

важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем 

исследований требования возрастной психологии. Для юношеского возраста 

характерны еще невысокий общий образовательный уровень, 
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несформированность мировоззрения, неразвитость способности к 

самостоятельному анализу, слабая концентрация внимания. Чрезмерный 

объем работы и ее специализация, которые приводят к уходу в узкую 

предметную область, могут нанести вред общему образованию и развитию, 

которые являются, безусловно, главной задачей в этом возрасте. Поэтому 

далеко не каждая исследовательская задача, привнесенная из науки, пригодна 

для реализации в образовательных учреждениях. Такие задачи должны 

удовлетворять определенным требованиям, связанными с общими 

принципами проектирования исследовательских задач учащихся в различных 

областях знаний. 

Классификация задач по сложности. Среди требований, предъявляемых 

к задачам, такие, как ограниченность объема экспериментального материала, 

математического аппарата обработки данных, ограниченность 

межпредметного анализа. По степени сложности анализа экспериментальных 

данных мы разделяем задачи на задачи практикума, собственно 

исследовательские и научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В 

этом случае изменяется какой-либо параметр (например, температура) и 

исследуется связанное с этим изменение, например, объема. Результат 

стабилен и не требует анализа. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, которые 

применимы в образовательных учреждениях. В них исследуемая величина 

зависит от нескольких несложных факторов (например, загрязненность 

местности в зависимости от расстояния до трубы завода и метеоусловий). 

Влияние факторов на исследуемую величину представляет собой прекрасный 

объект для анализа, посильного учащимся. 

В научных задачах присутствуют много факторов, влияние которых на 

исследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требует 

широкого кругозора и научной интуиции и неприменимы в образовательном 

процессе. 

Представление исследований. Представление исследования, особенно в 

современности, имеет решающее значение во всей работе. Наличие 

стандартов представления является характерным атрибутом 

исследовательской деятельности и выражено достаточно жестко в отличие, 

например, от деятельности в сфере искусства. Таких стандартов в науке 

несколько: тезисы, научная статья, устный доклад, диссертация, монография, 

популярная статья. В каждом из стандартов определены характер языка, 

объем, структура. При представлении руководитель и учащийся должен с 

самого начала определиться с тем жанром, в котором он работает, и строго 

следовать его требованиям. Наиболее популярными на современных 

юношеских конференциях являются жанры тезисов, статьи, доклада. При 
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этом в этих формах может быть представлены и не исследовательские 

работы, а, например, рефераты или описательные работы. 

Классификация творческих работ учащихся в области естественных и 

гуманитарных наук. Анализ представляемых на конференции и конкурсы 

работ позволяет выделить следующие их типы: 

Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление 

данных разных источников и на основе этого собственную трактовку 

поставленной проблемы. 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, 

направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 

Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью 

является отсутствие корректной методики исследования. Одной из 

разновидностей натуралистических работ являются работы общественно-

экологической направленности. В последнее время, по-видимому, появилось 

еще одно лексическое значение термина «экология», обозначающее 

общественное движение, направленное на борьбу с антропогенными 

загрязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, 

часто грешат отсутствием научного подхода. 

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления. Особенностью таких работ является непредопределенность 

результата, который могут дать исследования. 

В организованное обучение в общеобразовательном учреждении 

рекомендуется включение исследовательской деятельности в рамках 

интегрированной программы общего и дополнительного образования. При 

этом исследовательская деятельность может быть включена : в курсы, 

входящие в базисный учебный план (инвариантный компонент — 

технология, элементы проектного исследования в рамках государственных 

программ по основным предметам); в часы школьного компонента (курсы по 

методологии и истории научного исследования, теоретические 

специализированные предметы); в блок дополнительного образования 

(групповые теоретические и практические занятия по отдельным 

тематическим направлениям, индивидуальные занятия и консультации по 
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темам выполняемых исследований), систему теоретической и практической 

подготовки, самостоятельных исследований при проведении выездных 

мероприятий в каникулярное время (экскурсии и экспедиции). На основе 

технологии исследовательской деятельности может быть реализована модель 

профильной школы как на базе общеобразовательного учреждения, так и в 

кооперации с учреждениями дополнительного и высшего профессионального 

образования. 

Исследовательская деятельность обучающихся является технологией 

дополнительного образования, поскольку имеет два обязательных для 

дополнительного образования признака: 

    * гибкие образовательные программы, выстраиваемые в 

соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностями и 

способностями конкретного обучаемого; 

    * наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — 

групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные 

мероприятия, семинары и конференции.  

Исследовательская деятельность может с успехом применяться в 

школах, гимназиях и лицеях, колледжах и профессиональных училищах. 

Проектно-исследовательская школа и инновационная сеть 

исследовательской деятельности учащихся. В Москве сложился 

относительно постоянный круг организаций (это школы, учреждения 

дополнительного образования детей, детские коллективы при научных 

учреждениях и др.), в которых сложились традиции и культура 

исследовательской работы со школьниками. Каждая из таких организаций 

хорошо узнаваема по характерному «почерку»: это может быть излюбленная 

тематики, или методики, или места проведения исследований. Каждый год 

они представляют на различные конференции работы разных детей, подчас 

меняются педагоги, но «почерк» остается неизменным. Для них вводится 

специальный термин — проектно-исследовательские школы, они и являются 

реальными субъектами исследовательской деятельности учащихся. 

Ориентация на работу с проектно-исследовательскими школами задает 

инновационную сеть, в которой распространяется (внедряется) 

технологическая модель исследовательской деятельности учащихся в 

образовательной системе как модель их вовлечения и удержания в 

совместную деятельность. 

Для каждого участника образовательного процесса актуально 

расставить свои акценты при планировании и организации данного вида 

деятельности обучающихся. 
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При этом для руководителя образовательного учреждения важно 

понимать: 

    * Что дает проектная и исследовательская деятельность 

обучающимся наряду с традиционным способом обучения? 

    * Как изменяется роль учителя и ученика в учебном процессе? 

    * Как научить учителей руководить работой учащихся? 

    * Как привлечь в школу ученых и специалистов из научной отрасли 

для консультирования по вопросам организации исследовательской 

деятельности? 

    * Как изменяется организация учебного процесса образовательного 

учреждения? 

    * Как оценивается успешность работы обучающегося в проектной и 

исследовательской деятельности? 

    * Как разработать программу работьы образовательного учреждения 

по развитию исследовательской деятельности и откуда привлечь ресурсы для 

ее реализации? 

    * Какие приращения в ЗУН, в развитии и воспитании обучающегося 

могут быть получены в результате выполнения одного проекта или 

исследования, серии проектов или исследований, в конце цикла обучения?  

Завучу необходимо разобраться в следующих вопросах: 

    * Всё перечисленное в разделе для руководителя школы. 

    * Как составить расписание занятий для использования необходимых 

в учебном проекте или исследовании ресурсов (информационных, 

материально-технических, аудиторных, кадровых)? 

    * Как согласовать тематические планы курсов предметов, в рамках 

которых выполняется учебный проект или исследование. (Вместе с 

учителями)? 

    * Как организовать мониторинг формирования ЗУН необходимых 

для выполнения учебного проекта или исследования? 

    * Как подобрать учебные проекты и исследования, соответствующие 

специфике школы, особенностям класса, задачам УВП. (Вместе с 

учителями)? 

    * Как организовать мониторинг формирования навыков 

самостоятельности, используемых при выполнении учебного проекта или 

исследования? 
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    * Как выстроить серию проектов или исследований одного 

обучающегося для последовательного формирования специфических умений 

и навыков проектной и исследовательской деятельности. (Вместе с 

учителями)?  

Учителю нужно знать: 

    * Всё, что перечислено в разделе для завуча с пометкой «вместе с 

учителями». 

    * Как составить учебно-тематический план курса, в котором 

предусматривается проектная или исследовательская деятельность 

обучающихся? 

    * Как подготовить обучающихся к работе над учебным проектом или 

исследованием? 

    * Как адаптировать известный учебный проект или исследование к 

особенностям своего класса, учреждения образования и условиям 

имеющегося обеспечения? 

    * Как разработать учебный проект или исследование? 

    * Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

выполнения учебного проекта или исследования? 

    * Как осуществить учебный проект или исследование. Какие формы 

образовательной деятельности применять? 

    * С кем консультироваться по вопросам содержания проектной 

исследовательской деятельности?  

В теоретических и методических вопросах по данной проблеме могут 

быть полезны материалы публикаций, методических и информационных 

сайтов (см. приложения 1 и 2), а также целесообразно использовать 

возможности курсовой и модульной подготовки учителей по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в системе 

повышения квалификации МИОО по соответствующей тематике. 

Самое решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль 

учителя и не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя 

знаний и информации, всезнающего оракула, учитель превращается в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, 

добыванию необходимых знаний и информации из различных (может быть и 

нетрадиционных) источников. Работа над учебным проектом или 

исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с 

детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить процесс 

образовательный процесс из скучной принудиловки в результативную 

созидательную творческую работу. 
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Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя — это 

интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 

которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: 

    * проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы); 

    * целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

ученика; 

    * самоанализу и рефлексии (результативности и успешности 

решения проблемы проекта); 

    * представление результатов своей деятельности и хода работы; 

    * презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленный продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной 

презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических 

представлений и др.); 

    * поиску и отбору актуальной информации и усвоению 

необходимого знания; 

    * практическому применению школьных знаний в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях; 

    * выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования; 

    * проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению 

гипотезы, детализации и обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельностью обучающимися в образовательном учреждении должно быть 

выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех 

ступенях образования. 
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Для обучающихся в начальной школе 

При организации данной работы в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста. А именно: Темы детских работ выбираются 

из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или 

исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную 

работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и 

находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта 

или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-

внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению 

приёмами проектирования и исследования как общеучебными умениями. 

Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-

наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми 

источниками информации, подготовку практически значимых продуктов и 

широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, 

родителей, коллег педагогов и руководителей). 

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и 

исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях 

начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, 

рефлексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем 

классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4-ом — двух 

проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, 

проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать в 

урочное время, но при условии личностно мотивированного включения 

ребёнка в работу. 

Для обучающихся в основной школе 

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка 

выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектная или 

исследовательская деятельность целесообразно организовывать в групповых 

формах. При этом не следует лишать возможности ученика выбора 

индивидуальной формы работы. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие 

пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, 

коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 

быть социально и практически значимым. 

Презентация результатов проектирования или исследования 

целесообразно проводить на заседаниях научного общества учащихся или 

школьной конференции, — идёт подготовка к различным мероприятиям 
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окружного и городского уровней (ярмарки идей, окружные и городские 

конкурсы и конференции). При этом педагоги должны иметь в виду реальные 

сроки проведения таких мероприятий и соответствующим образом 

планировать завершение работ обучающихся, — дать тем самым шанс 

обучающемуся публично заявить о себе и своей работе, получить 

подкрепление в развитии личностных качеств и проектной и 

исследовательской компетентности. 

Для обучающихся в старшей школе 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются 

в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов 

или исследований в 11 (выпускном) классе может быть как отдельные случаи 

выдающихся успехов одарённых обучающихся, или как курсовое 

проектирование на профильном предмете с последующей защитой 

результатов в качестве творческого экзамена. В старшей школе 

целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением специалистов из 

профильных научных учреждений, вузов. Перспективно широкое 

использования разнообразных форм проектной и исследовательской 

деятельности: экспедиций, конференций и др. 

Для обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

Проектная и исследовательская форма работы с обучающимися должна 

быть приоритетной. В условиях дополнительного образования нет жёстких 

рамок классно-урочной системы, выбор содержания, тематики и 

проблематики проектов и исследований обучающимися происходит в момент 

выбора секций, кружков и обществ, в которые он посещает. При выборе 

формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные особенности 

детей. В зависимости от уровня полученных результатов необходимо 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать их на 

публичных презентациях различного уровня: перед сверстниками, 

родителями, педагогами, для широкой общественности. 

Где бы мы ни занимались проектной или исследовательской 

деятельностью с обучающимися необходимо помнить, что главный результат 

этой работы — формирование и воспитание личности, владеющей проектной 

и исследовательской технологией на уровне компетентности. 
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Обеспечение осуществления учебного проекта или исследования 

Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой 

проектной и исследовательской деятельности обучающимся необходимо 

проводить подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы 

учебного времени, для того чтобы избежать перегрузки обучающихся и 

педагогов. Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками (стартовые ЗУН) в содержательной области 

проекта или исследования. Ему понадобятся до определённой степени 

сформированные специфические умения и навыки (проектирования или 

исследования) для самостоятельной работы. Новое знание для обучающихся 

в ходе проекта или исследования учитель может дать, но в очень 

незначительном объёме и только в момент его востребованности 

обучающимися. 

Каждый проект или исследование должны быть обеспечены всем 

необходимым: материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты), информационные (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, 

CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.) и информационно-технологические 

ресурсы (компьютеры и др. техника с программным обеспечением), 

организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, 

работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий 

место (не ограничивающее свободную деятельность помещение с 

необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). Разные проекты 

потребуют разное обеспечение. Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся побуждает к организации информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала 

работы над проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо 

его необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. 

Недостаточное обеспечение проектной или исследовательской работы может 

свести на нет все ожидаемые положительные результаты. Важно помнить, 

что задачи проекта или исследования должны соответствовать возрасту и 

лежать в зоне ближайшего развития обучающихся — интерес к работе и 

посильность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо 

обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом или 

исследованием — мотивацию, которая будет давать незатухающий источник 

энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Для 

этого нужно на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект 

или исследование, заинтересовать проблемой, перспективой практической и 

социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную и 

исследовательскую деятельность мотивационные механизмы. 
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Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся требует значительных ресурсных затрат (времени, материалов, 

оборудования, информационных источников, консультантов и пр.), 

формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной 

и исследовательской деятельности целесообразно проводить не только в 

процессе работы над проектом или исследованием, но и в рамках 

традиционных занятий поэлементно. Они осваиваются как общешкольные 

(надпредметные) и соединяются общее технологическое умение в процессе 

работы над проектом или исследованием. Для этого используются 

специальные организационные формы и методы, уделяется отдельное 

внимание в канве урока. Например, проблемное введение в тему урока, 

совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе. 

 

Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности 

нужно формировать в процессе работы над проектом или исследованием и 

вне её: 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, 

подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить 

консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение 

главного, приём и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление 

материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение 
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хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных 

результатов. 

 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 

исследования 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать: 

   1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов 

работы над проектом; 

   2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

   3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

   4. количество новой информации использованной для выполнения 

проекта; 

   5. степень осмысления использованной информации; 

   6. уровень сложности и степень владения использованными 

методиками; 

   7. оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

   8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта 

или исследования; 

   9. уровень организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности; 

  10. владение рефлексией; 

  11. творческий подход в подготовке объектов наглядности 

презентации; 

  12. социальное и прикладное значение полученных результатов.  
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