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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных

образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения

образовательного процесса, социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными

возможностями здоровья  

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях

образования, здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные категории специальной (коррекционной) педагогики;  

- классификацию отклонений в развитии детей;  

- основные группы детей и подростков с нарушениями развития;  

- систему помощи детям с нарушениями развития в России;  

- основные международные документы и государственные акты России,  

регламентирующие положения, социальные права и защиту детей и  

инвалидов.  

  

 Должен уметь: 

 - применять специальные методы и технологии, позволяющие решать  

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

- собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его  

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения.  

 Должен владеть: 

 - современными методами и технологиями коррекционной работы с лицами ограниченными возможностями и

их семьями.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность составлять рекомендации по профилактике нарушений речи у детей и подростков  

Способность осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик и проводить логопедическую

работу с лицами, имеющими нарушения речи  

Способность использовать данные медицинской документации в процессе организации и осуществления

коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ  

Способность к планированию, организации и совершенствованию собственной коррекционно-педагогической

деятельности  

Способность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности  
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Способность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам по проблемам

обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального самоопределения  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (не предусмотрено)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Методологические

основы специальной педагогики

1 4 0 0 10

2.

Тема 2. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с нарушениями зрения

1 0 2 0 10

3.

Тема 3. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с нарушениями слуха

1 0 2 0 10

4.

Тема 4. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с нарушениями

опорно-двигательного аппарата

1 0 2 0 20

5.

Тема 5. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с нарушениями речи

1 0 2 0 10

6.

Тема 6. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с нарушениями

интеллектуального развития

1 0 2 0 10

7.

Тема 7. Педагогические системы

обучения и воспитания детей и

подростков с комплексными

дефектами развития

1 0 2 0 13

  Итого   4 12 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Методологические основы специальной педагогики 

Предмет, цели и основные категории специальной (коррекционной) педагогики. Специальная (коррекционная)

педагогика как наука об изучении, коррекционно-развивающем обучении, воспитании и методах социальной

адаптации детей и подростков с нарушением развития.

Основные категории коррекционной педагогики: дефект, инвалидность, коррекция,
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компенсация, социальная реабилитация, социальная адаптация.

Тема 2. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями зрения 

Организация коррекционной помощи дошкольникам с нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в

условиях специальных

учреждений и групп; интеграция детей с зрения в среду нормальных

сверстников. Цели, задачи, принципы и методы воспитания и

обучения детей с нарушением зрения. Формы организации. Содержание коррекционно-педагогической работы:

физическое воспитание (моторное

развитие, развитие ориентировки в пространстве,

формирование точности и координации движений), формирование различных видов деятельности (игровой,

трудовой, продуктивной),

познавательное развития, эстетическое развитие. Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации

детей с нарушением сенсорных систем.

Социально-эмоциональное развитие. Проблема готовности к школе детей с

нарушением сенсорных систем. Роль дефектолога и педагогов ДОУ в

планировании и реализации коррекционно- педагогического процесса в ДОУ, их взаимодействие.

Тема 3. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями слуха 

Организация коррекционной помощи дошкольникам с нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в

условиях специальных

учреждений и групп; интеграция детей с нарушением слуха в среду нормальных сверстников. Цели, задачи,

принципы и методы воспитания и

обучения детей с нарушением слуха. Формы организации. Содержание коррекционно-педагогической работы:

физическое воспитание (моторное

развитие, развитие ориентировки в пространстве, формирование точности и координации движений),

формирование различных видов

деятельности (игровой, трудовой, продуктивной), познавательное развития, эстетическое развитие. Сенсорное

воспитание как средство социальной адаптации детей с нарушением сенсорных систем.

Социально-эмоциональное развитие. Проблема готовности к школе детей с

нарушением сенсорных систем. Роль дефектолога и педагогов ДОУ в

планировании и реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их взаимодействие.

Тема 4. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями

опорно-двигательного аппарата 

Значение комплексного подхода при обучении и воспитании детей с нарушением опорно-двигательного

аппарата. Проблема интеграции

детей с церебральным параличом в систему массового образования.

Цели, задачи, принципы и методы обучения и воспитания. общеразвивающие и коррекционные задачи.

Основные направления коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с

церебральным параличом. Содержание коррекционно-педагогической работы: физическое воспитание,

формирование навыков

самообслуживания и социально-бытовой ориентации. Сенсорное воспитание детей (зрительное, тактильное и

слуховое восприятие).

Формирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной). Коррекция речевых

нарушений. Социальное развитие дошкольников с церебральным параличом: развитие коммуникативной

функции речи и эмоционально- волевой сферы; формирование представлений о себе.

Проблема готовности к школе детей с церебральным параличом.

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и реализации коррекционно-педагогического процесса в

ДОУ, их взаимодействие.

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с церебральным параличом.

Тема 5. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями речи 

Логопедическая помощь детям с нарушениями речи. Роль предшкольной

диспансеризации в выявлении и преодолении дефектов речи у детей.

Дошкольные и школьные учреждения для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Тема 6. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями

интеллектуального развития 

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи умственно отсталым детям в России: виды

специальных образовательных учреждений, основные программно-методические документы.
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Интеграция детей с нарушением интеллекта в среду нормальных сверстников. Организация

коррекционно-воспитательной работы в специальных группах ДОУ: цели, задачи, принципы, методы, формы

организации. Принципы построения занятий. Сочетание методов обучения: наглядных, словесных и

практических.

Современные требования к содержанию коррекционно-педагогической работы: физическое воспитание,

сенсорное воспитание,

умственное воспитание, речевое развитие, формирование различных видов деятельности (игровой, трудовой,

продуктивной), социально-

эмоциональное развитие. Формирование сотрудничества взрослого с ребенком подготовка к школе умственно

отсталого ребенка.

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и реализации коррекционно-педагогического процесса в

ДОУ, их

взаимодействие. Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с

нарушением интеллекта.

Тема 7. Педагогические системы обучения и воспитания детей и подростков с комплексными дефектами

развития 

Варианты комплексных нарушений. Возможности развития, образования и социальной адаптации детей с

комплексными нарушениями. Система

специализированной коррекционно-педагогической помощи данной категории детей. Особенности организации

коррекционно-

педагогического процесса (цели, задачи,принципы и методы). Индивидуальное и организованное обучение

детей с комплексными

нарушениями .

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Электронная библиотечная система - http://www.pedlib.ru

Электронная библиотечная система - http://www.znanium.com

Электронная библиотечная система ?Библиороссика? - http://www.bibliorossica.com

Электронная библиотечная система Изд-во ?Лань? - http://e.lanbook.com

Электронная библиотечная система ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.  

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с  

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.  

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям  
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Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские

занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских

занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы,

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им  

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к

семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических

знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных

знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты

под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия,  

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода

ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем

самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента,

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда

в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение

сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков

конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в

различных формах. План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:  

 План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее

важных положений и фактов источника.  Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

 Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  
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Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения

современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать

особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно,

выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить

интересную мысль, высказанную выступающим студентом. В заключение преподаватель, как руководитель

семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется,

внести в них исправления и дополнения.  

 

Методические указания (рекомендации) по подготовке к коллоквиуму.  

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным

вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные,

проблемные, нередко спорные теоретические вопросы.  

От студента требуется:  

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;  

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой;  

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.  

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе

собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.

 

Подготовка к коллоквиуму.  

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет

развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели.

Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для

самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению

материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты

лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы

вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе,

рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.  

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в

небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов,

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.  

 

Методические указания к выполнению письменной работы  

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной

структуры, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван

выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с

другими элементами.  

Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые

понятия, термины, знаки (символы) - опорные сигналы. Опорный конспект - это наилучшая форма подготовки к

ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые

столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять

главное, испытывают трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек

логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный конспект по теме

может быть как обязательным, так и дополнительным.  
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Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа студента, его составившего, или

эффективностью его использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может

быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, емкий и

универсальный по содержанию.  

Роль студента:  

изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

установить логическую связь между элементами темы;  

представить характеристику элементов в краткой форме;  

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;  

оформить работу и предоставить в установленный срок.  

 

Методические указания к выполнению контрольной работы  

Структура контрольной работы: - титульный лист, - содержание контрольной работы, - основная часть

контрольной работы, - выводы по работе, - список использованной литературы. Объем контрольной работы до 15

страниц машинописного текста через 1.5 интервала. В контрольной работе должно быть отражено умение

систематизировать, анализировать, обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В

тексте необходимо выделить основные идеи и предложить собственное отношение к ним, основные положения

работы желательно иллюстрировать своими примерами. В тексте необходимо делать ссылки на использованную

литературу с указанием страниц. В контрольной работе должны активно использоваться не менее 3 источников.  

 

Методические указания к письменной дом работе  

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора информации,

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается,

если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.  

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы,

места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку,

пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.  

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы работы в виде краткого

устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в

виде проверки конспектов преподавателем.  

 

 

Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint/  

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и планы. Учебная

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией.  

Компьютерная презентация - это файл с необходимыми материалами, который состоит из последовательности

слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту - автору презентации, необходимо

уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).  

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро вернуться к любому из

ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала.

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты.  

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является программа PowerPoint

компании Microsoft.  

Структура презентации.  

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете

времени просмотра - 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти.  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер

учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень преподавателя.  

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.  

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.  

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.  

 

Методические указания по подготовке к тестированию  
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Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в

соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам

возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для

формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность выбора

правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения

тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников,

учебных пособий и других источников.  

 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту

необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации

студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может получить 1-2 балла в

зависимости от полноты ответа.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ  

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три

этапа:  

-самостоятельная работа в течение семестра;  

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;  

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом

комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень

понимания излагаемых проблем.  

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор

может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета

студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет стремление студента

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить

теоретические знания по современным проблемам дефектологии.  

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Специальная педагогика"; 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование". 

 Страница 13 из 14.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.12 Специальная педагогика

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: второе высшее

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод.

комплекс / Т. Г. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ', 2014. - 376 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=406371  

Староверова, М.С. Инклюзивное образование: Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ.

[Электронный ресурс] : Учебные пособия ? Электрон. дан. ? М. : Владос, 2011. ? 167 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/53923/#1

Дополнительная литература:

Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г.�Богданова, А.М.�Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под

ред. Н.М. Назаровой. ? М.�: ИНФРА-М, 2017. ? 335�с. � (Высшее образование: Бакалавриат)/

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=647937  

История специального образования в Англии . Развитие представлений об интеллектуальной недостаточности:

монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 90 с/  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545622  



 Программа дисциплины "Специальная педагогика"; 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование". 

 Страница 14 из 14.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.12 Специальная педагогика

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: второе высшее

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


