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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-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к

историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры  

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными

возможностями здоровья, на основе использования

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с ОВЗ,  

-медико-биологические и лингвистические основы специальной психологии,  

-методы проведения специальных психологических исследований,  

-закономерности психического развития лиц с ОВЗ,  

-принципы и методы психологической коррекции нарушений здоровья детей и взрослых,  

-разнообразие методов психологической реабилитации лиц с ОВЗ.  

  

  

 Должен уметь: 

 - применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как базовые при освоении дисциплин

и компетенций профильной подготовки,  

-использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ,  

-работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ,  

-участвовать в деятельности методических групп и объединений,  

-определять диагностические и прогностические показатели психического развития лиц с ОВЗ,  

-проводить анализ собственной деятельности,  

 Должен владеть: 

 - навыками межличностных отношений,  

-дистанционными технологиями в специальном образовании,  

-методами и приемами психологического обследования лиц с ОВЗ на основе учета принципа

онтогенетического развития,  

-методами и приемами психокоррекционного воздействия;  
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-основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность составлять рекомендации по профилактике нарушений речи у детей и подростков  

Способность осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний среди населения  

Способность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья и к

взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их

семьями  

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  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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. Специальная психология

как самостоятельная отрасль

психологической науки.

4 2 2 0 0

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

основы специальной психологии

4 2 4 0 4

3.

Тема 3. Типология отклоняющегося

развития. Классификация видов

нарушенного развития.

4 2 4 0 4

4.

Тема 4. Дефект и компенсация.

Дефект и личность

4 1 2 0 4

5.

Тема 5. Механизмы формирования

системных отклонений в

дизонтогенезе

4 1 2 0 0

6.

Тема 6. Общие и специфические

закономерности нормального и

отклоняющегося развития

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Общее психическое

недоразвитие

4 2 4 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Задержанное психическое

развитие

4 2 4 0 4

9.

Тема 9. Дефицитарное

психическое развитие

4 2 4 0 4

10.

Тема 10. Группа асинхронного

развития (искаженное и

дисгармоничное развитие).

4 2 4 0 4

11.

Тема 11. Оказание

психологической помощи детям и

лицам с нарушениями развития в

РФ. Психологическая служба в

системе специального образования

4 0 4 0 4

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической науки. 

Специальная психология как наука. Предмет и объект ее исследования. Анализ особенностей отражения мира

при различных нарушениях развития как основа изучения своеобразия становления психики у лиц с

нарушениями развития. Основные задачи специальной психологии. История становления специальной

психологии.

Тема 2. Теоретико-методологические основы специальной психологии 

Методологические положения общей психологии - основа исследований в специальной психологии

Методологические позиции и принципы специальной психологии: принцип

детерминизма, принцип развития, принцип единства сознания и деятельности.

Теоретическое и практическое значение специальной психологии.

Тема 3. Типология отклоняющегося развития. Классификация видов нарушенного развития. 

Общие принципы построения современной классификации отклоняющегося развития. Современные

представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Факторы психического развития человека. Понятие

психического онтогенеза и дизонтогенеза в работах Лебединского В.В., Ковалева В.В.

Тема 4. Дефект и компенсация. Дефект и личность 

Понятие о дефекте и его структуре. Первичный и вторичный дефект по Л.С. Выготскому. Понятие о компенсации

и коррекции в специальной психологии. Понятие ?псевдокомпенсация?, ?сверхкомпенсация?, ?декомпенсация?.

Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественнонаучная основа компенсация. Особенности

высшей нервной деятельности в условиях аномального развития.

Тема 5. Механизмы формирования системных отклонений в дизонтогенезе 

Сущность процесса социализации и динамика возникновения системных отклонений. Институты социализации.

Причины нарушений социализации и проявление дезадаптации.

Тема 6. Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося развития 

Природа специфических особенностей психического развития. Дизонтогенез как особый способ развития.

Общие закономерности развития психики в норме.

Тема 7. Общее психическое недоразвитие 

Определение понятия ?умственная отсталость? в современной специальной психологии. Подходы к

классификации умственной отсталости ? клинико-патогенетический, психолого-педагогический,

клинико-психологический. Дать характеристики каждой форме интеллектуального недоразвития. Основные

классификации (Г.Е.Сухарева, М.С. Певзнер, по МКБ-10, Д.Н. Исаев). Основная структура дефекта при

психическом недоразвитии. Клинические формы умственной отсталости, в основе которых лежат генетические и

хромосомные нарушения. Методы изучения психики умственно отсталых детей. Дифференциальная

диагностика.

Тема 8. Задержанное психическое развитие 

Определение понятия ?ЗПР?, анализ различных подходов к определению данного понятия

(клинико-психологический, психолого-педагогический, патопсихологический, психиатрический, психологический).

История выделения ЗПР из детской популяции, персоналии ведущих исследователей (Власова Т.В., Певзнер

М.С., Лебединская К.С. и др.). Актуальность изучения ЗПР, современные проблемы диагностики и коррекции

данного нарушения. Классификации ЗПР.
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Тема 9. Дефицитарное психическое развитие 

Нарушения слухового анализатора как вид дизонтогенеза. Классификации.

Вторичные отклонения в психическом развитии при нарушениях слуха. Своеобразие познавательных процессов и

эмоциональной сферы неслышащих и слабослышащих детей. Диспропорции в развитии мышления.

Речевое развитие при нарушениях слуха.

4. Социально-психологические проблемы лиц с нарушенным слухом.

Тема 10. Группа асинхронного развития (искаженное и дисгармоничное развитие). 

Синдром раннего детского аутизма как специфическое нарушение развития. История изучения. Классификации

РДА. Особенности психического и социального развития при РДА. Проблемы дифференциальной диагностики

РДА.

Тема 11. Оказание психологической помощи детям и лицам с нарушениями развития в РФ.

Психологическая служба в системе специального образования 

Специальная психология как часть практической психологии в системе образования. Организация службы

практической психологии в специальном образовании. Профессиональная деятельность психолога в сфере

специального образования. Цели, задачи и специфика деятельности специального психолога. Содержание

работы по обеспечению предпосылок эффективной интеграции/инклюзии детей и подростков с ОВЗ в

общекультурное и образовательное пространство на разных возрастных этапах развития ребенка.

 

 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).

 

 

 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):
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- 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 - ZNANIUM.COM?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 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 указания при подготовке реферата.  

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию,

дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы,

представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны

представлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. Реферат может

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на семинарах,

конференциях. Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. Слово 'реферат' (от латинского - referre -

докладывать, сообщать) означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания какого-либо

вопроса или темы на основе критического обзора информации. При подготовке реферата необходимо соблюдать

следующие правила. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать другие.

Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное остальным, что интересного и нового

найдут они в работе. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком общей.

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию реферата. Прежде всего, составить

план, выделить в нем части. Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо

сформулировать социальную или политическую проблему, которая будет проанализирована в реферате,

изложить своё отношение к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки данной

проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную значимость выбранной темы.

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть направлены на рассмотрение узловых

моментов в теме реферата. Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое

осмысление, глубокий логический анализ.  
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Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение отдельного вопроса темы и

последовательное изложение структуры текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В

целом, содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику

этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме. Студент должен

показать свободное владение основными понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения

сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр,

цитатами. Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную позицию в отношении

изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы

по теме реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость. Список использованных

источников и литературы.  

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует пояснения. Далее изложение

должно идти от простого - к сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату -

максимум пользы для читателя при минимуме информации. Написание рефератов является одной из форм

обучения студентов, направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а

также на усиление контроля за этой работой. Целью написания рефератов является привитие студентам навыков

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать

собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. В

отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки

высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст

ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно

подразделить на две основные группы (типы): научно-проблемные и обзорно-информационные.

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить и кратко изложить

имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной

изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее

обоснованием. На основе написанных рефератов возможна организация 'круглого стола' студентов данной

учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого преподавателем

признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой студентов. Обзорно-информационный

реферат. Разновидностями такого реферата могут быть: 1) краткое изложение основных положений той или иной

книги, монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что

опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по курсу дисциплины. По рефератам,

содержание которых может представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно

заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 2) подбор и краткое изложение содержания статей по

определенной проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или иной период, либо в

сборниках ('научных трудах', 'ученых записках' и т.д.). Такой реферат может рассматриваться и как

первоначальный этап в работе по теме курсовой работы. Темы рефератов определяются преподавателем,

ведущим занятия в студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо подбирается

студентом самостоятельно, что является одним из элементов самостоятельной работы.  

 

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. 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 рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint/  
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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  

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 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:

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.
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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".
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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.


