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Пояснительная записка  

Программа учебной практики по по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по Ботанике представляет собой совокупность дидактических 

материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и 

организационных условий подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) Биология (заочная форма 

обучения).  

Полевая практика по ботанике  проводится по подгруппам, в течение двух недель в 

весенне-летний период в конце 4-ого семестра на 2 курсе. 

Трудоемкость дисциплины: 108 часов -3 з.е. 

иная контактная работа – 10 ч., 

СР – 98 ч.  

Программа ориентирована на расширение и закрепление знаний о растительном 

мире на основе мотивированных интеллектуальных особенностей обучающихся.  

 В структуре предусмотрены условия личностно-ориентированного  подхода: 

 - вовлечение студентов в активный познавательный процесс путем поиска 

дополнительных знаний для сообщений и докладов, 

 - совместная работа в группах (сотрудничество), 

 - свободный доступ к различным источникам информации: материалы и библиотека 

кафедры ботаники, Интернет ; 

-  возможность реализации личностных интересов в научной работе,  

-  регулярный мониторинг знаний студентов с помощью тестов и контрольных работ.  

направлена на формирование умений и навыков: 

-  приготовления гербарного материала, 

- самостоятельной работы с определителями растений 

 - выполнения индивидуальных заданий по морфологии растений.  

 

Ключевые слова: флора, растительность, фитоценоз, луговые растения, степные 

растения, растения леса, растения альпийского и субальпийского поясов, морфологические 

особенности, генеративные и вегетативные органы растений, экологические группы 

растений, систематические категории, гербарий.  

 

Составитель программы: канд. биол. наук, доцент О.А. Панеш 
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1. Цели и задачи учебной практики. 
Целью практики является закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний в курсе ««Ботаника» на конкретных примерах из живой 

природы. 

Задачи практики: 

-закрепить знания по морфологии растений на конкретном природном материале; 

- научиться грамотно описывать растения, принадлежащие к различным   

таксономическим группам; 

- научиться простейшему способу консервации и гербаризации растений, 

оформлению демонстрационного гербария; 

- различать основные фазы онтогенеза трав и деревьев и отражать наблюдения в 

графиках, схемах, рисунках и фотографиях; 

- научиться анализировать и сопоставлять результаты собственных наблюдений с 

общеизвестными литературными данными; 

- уметь отличать в природе растения наиболее распространенных семейств по 

характерным морфологическим признакам; 

- приобрести знания по основным видам местной флоры  и интродуцированным 

растениям (знать латинские названия около 25 видов); 

- отличать основные типы растительного покрова, дать характеристику 

встречающихся местных фитоценозов; 

- ознакомиться с методами природоохранной деятельности. 
 

Для получения зачета по полевой практике студенты должны представить следующие 

материалы:  

1. Дневник практики с описанием экскурсий и дней камеральной обработки собранного 

материала в аудитории. 

2. Флористическую тетрадь с нумерованным списком всех известных студенту 

растений. 

3. Биоморфологическое описание двух видов растений. 

4. Тематический гербарий на 4 листах А-3 в файлах. 

5. Систематический гербарий не менее 5 различных видов. 

6. Последовательность определения  2 видов растений. 

 В последний день практики студенты на конференции излагают результаты своих 

наблюдений и полные знания по выбранной морфологической теме.  

Составитель программы: канд. биол. наук, доцент О.А. Панеш 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по Ботанике относится к вариативной части Блока.2 Практики ОПОП 

бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Биология, предусматривает наличие знаний по ботанике, по методике и методологии 

биологических исследований. Согласно «Типовой инструкции об организации и проведении 

полевых практик по биологическим и географическим дисциплинам вузов», учебная практика 

по ботанике проводится по подгруппам. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Число дней, отводимых на практику - 12 на 2 курсе в весенне-летний период.  

Учебная практика по Ботанике закрепляет знания по биологии растений, 

предшествует выполнению тематики курсовых и дипломных работ.  

 

4. Формы проведения учебной практики. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

Ботанике содержит элементы полевой, лабораторной, архивной формы работы. 

5. Место и время проведения учебной практики. 
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Объектом исследования является флора Майкопского, Апшеронского районов, 

декоративная дендрофлора г. Майкопа, ботанического сада АГУ, Дендропарка «Гончарка». 

При проведении полустационарных исследований базой является Дендрарий и 

коллекционные участки  ботанического сада АГУ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики по ботанике: 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

Педагогическая деятельность (ПК): 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

Показателями компетенций являются: 

Знания студентов в области ботаники:  

1) основные характеристики жизнедеятельности, особенности внешнего и внутреннего 

строения растений, их онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и 

расселения, зависимость от условий обитания; 

2) научные представления о разнообразии растительного мира и других групп 

организмов, относимых к области ботаники (бактерии, грибы, лишайники), об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

3) научные представления о растительном покрове как сложной интегрированной 

системе флоры и растительности, современные представления о динамических процессах 

под влиянием антропогенных воздействий; 

4) методы исследования в современной ботанике. 

Умения студентов: сбора и обработки полевого материала, составления 

биоморфологической характеристики растений, методически правильного планирования и 

закладки полевых опытов 

Навыки проведения наблюдений в природе, определения растений с помощью 

определителей, правильного подхода при оформлении отчетов по полевой практике, 

дневников полевой практики, флористических тетрадей, подведение итогов 

флористической работы. 

Задачи воспитательного характера. 

- Формирование базовой культуры личности:  

- формирование мировоззрения личности,  

- формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической, трудовой, физической, 

патриотической, правовой и межнациональной культуры личности.  

 

7. Структура и содержание учебной практики по ботанике  

 

Объем учебно-полевой практики: 3 з.е. , 12 дней  

 

2. Распределение часов по темам и виды учебной работы (табл.1). 

 

 Тема занятия Самостоятельная работа Место проведения Объем

час 

1.  Вводная 

экскурсия, 

техника 

безопасности, 

правила 

гербаризации 

Поиск растений в фазе цветения, 

написание этикетки, закладка в 

гербарную сетку. 

Экскурсия по 

городу 

18 
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2.  Экскурсия в 

ботанический сад 

АГУ Обработка 

материала, 

работа с 

определителем 

Сбор материала для 

индивидуального задания и 

биоморфологического описания  

 

Оформление дневника и 

флористической тетради 

Ботанический сад, 

ауд. кафедры 

18 

 

 

 

 

3.  Древесные 

породы местной 

флоры и 

интродуценты 

Заполнение флористической 

тетради.  

Определение собранных  

растений. 

Экскурсия по 

городу  

Аудитория 

кафедры  

18 

 

 

 

4.  Вечнозеленые и 

листопадные 

растения 

Определение растений, 

оформление гербария и 

биоморфологического описания 

растений 

Аудитория 

кафедры  

18 

5.  Травянистые 

растения 

различных 

местообитаний 

Подготовка доклада по теме, 

работа с гербарным материалом 

Аудитория 

кафедры 

18 

6.  Итоговая 

конференция 

Зачетное занятие на знание 

латинских названий растений. 

Защита рефератов, отчетных 

документов и гербария. 

Аудитория 

кафедры 

18 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (табл.2) 

№ модуля Содержание разделов (модулей) Объем, часов 

1. Сбор гербарного материала. Определение и гербаризация 

растений: работа с определителем, гербаризация 

травянистых и древесных растений 

36 

2. Оформление флористической тетради: правильное 

написание и заучивание видов местной флоры и широко 

известных видов. 

Работа с литературой по индивидуальному заданию. 

Оформление доклада 

36 

3. Биоморфологическое описание растений: отличительные 

признаки вегетативных органов и их метаморфозов, типы 

строения цветков, плодов и семян 

36 

  108 

 

8. Организация и проведение практики 

В период проведения практики работа студентов организована звеньями по 2 

человека. Каждое звено получает в осенний период задание по сезонному наблюдению за 

растениями местной флоры. В весенне-летний период звенья получают два задания: по 

вегетативной и генеративной сфере растений. По каждому заданию студенты собирают 

гербарный материал. Оформляется морфологический гербарий каждого задания на 4 листах 

с целью его дальнейшего использования как раздаточного материала. По одному из двух 

заданий студенты составляют подробный доклад, с которым выступают на итоговой 

конференции (с иллюстрацией собранного гербарного материала).  В последний день 

практики отчеты студентов заслушиваются на итоговой конференции – это способствует 

формированию у студентов умения кратко излагать результаты своих наблюдений, обсуждать 
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первые научные практические и теоретические исследования. 

Во время практики студенты могут наблюдать биоморфологические признаки растений 

и определенные физиологические процессы в динамике, изменяющиеся во времени и 

пространстве. Студенту следует научиться находить такие признаки внешней организации 

растения, которые бы подтверждали изменения, происходящие в росте и развитии его в 

течение вегетационного сезона (рост побегов и корней, формирование и развитие почек, 

формирование цветков и плодов и т.д.) 

В течение практики важно обратить внимание студентов на приуроченность видов к 

определенным условиям среды обитания, на зависимость растений от этих условий и, главное, 

на анатомо-морфологические приспособления к ним, реакции на изменение среды обитания. 

Существенным элементом ботанической практики является выполнение студентами 

самостоятельных тематических заданий  исследовательского характера. При определении 

тематического задания  устанавливается  срок для сбора материала, составления доклада или 

реферата на заданную тему. В дальнейшем тема может быть расширена, продолжена в 

курсовой или квалификационной работе. 

Одновременно с изучением морфологического строения растений студенты – заочники 

должны ознакомиться с разнообразием видов растений района практики, основными 

представителями флоры Адыгеи, фоновыми видами. Для этого следует научить студентов 

собрать растения и их части, не нанося ущерба природе, заботясь о том, чтобы повреждения 

были минимальными. Особое внимание следует освоению студентами основных правил 

гербаризации растений, а также их определению. 

Получив первые навыки флористической работы, студенты приобретают необходимые 

им для третьего года обучения ботанике понятия о систематических единицах, о видовых 

признаках растений. 

Особое внимание следует уделить вопросу значения растений в природе и жизни 

человека, бережному отношению к природе вообще и растениям района практики в частности, 

ознакомить студентов с редкими и исчезающими видами Адыгеи, при этом строго запретить 

их сбор и гербаризацию. Шире пропагандировать фотографирование растений и их зарисовку 

на месте, без повреждений. Крайне важно составить список ядовитых растений, особенно тех, 

что вызывают ожоги (представители семейства зонтичных, рутовых и др.) 

Продемонстрировать эти растения в гербарном виде (или в виде фото). Перед проведением 

экскурсии в район возможного их произрастания предупредить студентов о недопустимости 

сбора указанных растений без средств защиты кожи и дыхательных путей. 

Основное содержание полевой практики по ботанике раскрывается на экскурсиях под 

руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельного наблюдения студентами 

объектов. Собранный на экскурсиях материал обрабатывается в аудитории.  

 

9. Содержание самостоятельной работы обучающихся (табл.3) 
№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

 

Разделы или темы рабочей программы 

1.  Индивидуальное 

домашнее задание по 

морфологии растений: 

Сбор материала по 

индивидуальному 

заданию 

 

Вегетативная сфера: Типы ветвления побегов, Типы 

корневых систем. Жилкование листьев. Эпигеогенные и 

гипогеогенные корневища. Каудекс. Край листовой 

пластинки.Вершина и основание листовой пластинки. 

Морфология листовой пластинки. Типы сложных листьев. 

Проростки. Метаморфозы листа, побега, корня. Удлиненные 

и укороченные побеги. Прилистники 

Генеративная сфера: Строение цветка. Типы соцветий 

(простые, сложные и др.). Особые формы венчиков. Сухие и 

сочные плоды 

2.  Изготовление Тематический гербарий – 4 смонтированных листа. 
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наглядных пособий Систематический гербарий на 5 листах, которые должны 

быть определены самостоятельно. Фото растений. 

3.  Письменные работы Составление флористической тетради с аннотированным 

списком всех известных студенту видов растений. 

4

. 

Письменные работы. 

Фотоотчет.  

Составление списка древесных растений г. Майкоп, 

фотографирование древесных растений для оформления 

отчета. 

5 Индивидуальное 

задание в виде отчета 

по экскурсии 

Описание лесного фитоценоза дубово-грабового леса 

лесопарковой зоны. Заполнение бланка описания. 

6 Индивидуальное 

задание в виде отчета 

по экскурсии 

Описание лесного фитоценоза дубово-букового леса в окр. 

п. Даховский. Заполнение бланка описания. 

Тематический гербарий. 

7 Индивидуальное 

задание в виде отчета 

по экскурсии 

Описание лугового растительного сообщества на примере 

степного участка (Кошехабльский р-н). Заполнение бланка 

описания. 

Тематический гербарий 

7 Реферат. Презентация. Редкие и исчезающие растения Кавказского 

государственного биосферного заповедника. Презентация. 

8 Изготовление 

наглядных пособий. 

Письменные работы. 

Обработка гербарных материалов, оформление дневника, 

отчета и презентаций. 

98 ч. 
 

10. Формы  промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Вопросы для подготовки (табл.4) и требования к зачету. 

 

№ Раздел морфологии Темы индивидуальных занятий 

1.  

 

 

Вегетативные органы 

Типы ветвления побегов 

2. Типы корневых систем 

3. Жилкование листьев 

4. Морфология стебля травянистых растений 

5. Край листовой пластинки 

6. Морфология простых листьев 

7. Типы сложных листьев 

8. Основание листовой пластинки 

9. Виды проростков 

10. Метаморфозы листа, стебля, корня 

11. Прилистники 

12.  

Генеративные органы 

Строение цветка 

13. Типы соцветий 

14. Формы венчиков 

15. Сухие и сочные плоды 

 

Требования к зачету 
Для получения зачета по полевой практике студенты должны представить 

следующие материалы: 

1. Дневник практики с описанием экскурсий и дней камеральной обработки собранного 

материала в аудитории. 

2. Флористическую тетрадь с нумерованным списком всех известных студенту растений.  

3. Знание латинских названий 50 видов растений местной флоры. 

4. Биоморфологическое описание двух видов растений. 
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5. Тематический гербарий на 4 листах А-3 в файлах в количестве 4 экз. 

6. Систематический гербарий не менее 5 различных видов.  

 

11. Учебно-методическое обеспечение 

 

Таблица 5. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Количество 

экземпляров 

 в научной 

библиотеке, учебно-

методическом 

кабинете, на кафедре. 

1.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений: учебное 

пособие / С.К. Пятунина, Н.М. Ключникова. - М. : Прометей, 

2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

Доступ не ограничен 

2.  Демина М. И. Ботаника. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина. - M.: 

РГАЗУ, 2011. - 158 с. -  Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140433 

Доступ не ограничен 

3.  Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология 

растений: Учеб. для вузов/ Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., 

А.Г. Еленевский и др.. – М.: ИКЦ.-, 2007.-543 с. 

Допущено Мин. обр.и 

науки РФ  

4.  Долгачева В.С, Алексахина Е.М. Ботаника. - М., 2007. – 416 

c. 

 

Рекомендовано УМО  

МГУ 

5.  Еленевский А.Г. Систематика высших или наземных 

растений.- М., 2001. 

 

Допущено Мин. обр.и 

науки РФ 

 

Таблица 6.  Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

 

1.  Тимонин, Д.Д. Соколов, А.Б. Шипунов. Систематика высших растений: Учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. В 2 книгах / Под ред. А.К. Тимонина / А.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с. 

 

2.  Белякова Г.А. Ботаника : учеб. для студентов вузов: в 4 т. Т. 1 : Водоросли и грибы / Г. 

А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. - М. : Академия, 2006. - 320 с 

3.  Ботаника высших, или наземных, растений: Учеб. для студ. высш. пед. учеб.  

заведений / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000-432с 

4.  Зернов, А.С. Растения Российского Западного Кавказа / А.С. Зернов. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 449 с. 

5.  Зернов, А.С. Флора Северо-Западного Кавказа / А.С. Зернов. – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2006. – 664 с. 

6.  Литвинская С.А. Атлас растений Северо-Западной части Большого Кавказа. 

Краснодар, 2001.-330 с. 

7.  Жизнь растений: В 6 томах. Т. 1–6. – М.: «Просвещение», 1977–1982. 

8.  Гордеева Т.Н., Крумберг Ю.К. и др. Практический курс систематики растений. - 3-е 

изд. - М., 1986.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140433
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9.  Хржановский В.Г. Пономаренко С.Ф. Практикум по общей ботанике. - М., 1979 

10.  Рысакова, И. В. Живая природа [Электронный ресурс] / И. В. Рысакова. - М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2010. - 97 с. - 978-5-353-04546-5. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139758  

Таблица 7. – Электронные информационные ресурсы 

№ п/п 
Название (адрес в Интернет) 

1.  Ботаника. Систематика высших растений. -http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-

botanika-sistematika-vysshix-ili-nazemnyx-rastenij.html 

2.  Сергиевская Е. В. Систематика высших растений. Практический курс -
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/15625-sistematika-vysshix-rastenij-prakticheskij-kurs.html  

3.  Козо-Полянский Б.М. Курс систематики высших растений. - 

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/9149-kurs-sistematiki-vysshikh-rastenijj.html -  

4.  Мейер, К. И. Практический курс морфологии и систематики высших растений 

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/14006-prakticheskij-kurs-morfologii-i-sistematiki.html -  

5.  Интерактивный определитель флоры Средней России, диагностические признаки и 

качественные фотографии растений, определенные ведущими флористами МГУ им. 

М.В. Ломоносова и Ботанического института РАН. www.plantarium.ru  

 

12. Материально-техническое и информационное обеспечение 
Для проведения учебной практики по Ботанике имеются достаточные материальные 

и транспортные средства: 

- автобусы для проведения экскурсий. 

- бытовые помещения, соответствующие санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности (лаборатории кафедры ботаники и помещения 

Ботанического сада АГУ, коллекционные участки лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных  растений, отдел местных и интродуцированных растений,  дендрарий)  

- микроскопы, бинокулярные лупы, реактивы и инструментарий для сбора растений в 

природе, гербарные прессы, папки. 

Таблицы: 
1. Анатомия и морфология корня.  

2. Анатомия и морфология лишайников и мхов (политрихум, сфагнум.  

3. Бурые, красные водоросли... 

4. Внешнее и внутреннее строение хвощей и плаунов,  

5. Двойное оплодотворение у цветковых растений, 

6. Диатомовые водоросли (пинуллярия). 

7. Жизненные формы растений 

8. Зеленые водоросли (хламидомонада вольвокс, спирогира),  

9. Панорама под стеклом: сфагновые болота  

10. Простые и сложные листья,  

11. Сем. Лютиковые, Розоцветные, Бобовые, Крестоцветные, Сложноцветные и др. 

12. Смена форм роста у побега живучки ползучей. 

13. Спороношение у грибов  

14. Строение зерновки пшеницы и проростка пшеницы.  

15. Строение и циклы развития грибов:  мукор, дрожжи,  спорынья, ржавчина.   

16. Строение побега,  

17. Строение семени и проростка фасоли, 

18. Строение цветка,  

19. Типы венчиков, 

20. Типы ветвления побега,  

21. Типы корневых систем.  

22. Типы соцветий и плодов,  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139758
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-botanika-sistematika-vysshix-ili-nazemnyx-rastenij.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-botanika-sistematika-vysshix-ili-nazemnyx-rastenij.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/15625-sistematika-vysshix-rastenij-prakticheskij-kurs.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/9149-kurs-sistematiki-vysshikh-rastenijj.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/14006-prakticheskij-kurs-morfologii-i-sistematiki.html
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23. Ткани механические, проводящие, покровные 

24. Типы листовых пластинок,  

25. Цикл развития папоротника щитовника мужского 

26. Цикл развития сосны обыкновенной.  

 
 

13.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
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использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 
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