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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-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:  

 Должен знать:  

 Обучающийся должен знать о таких сторонах психологической практики, как  

индивидуальная и групповая психокоррекция, требованиях к специалисту и ограничениях  

различных методов и способов работы  

 - основные особенности психического развития детей с физическими и психическими  

недостатками;  

- особенности организации образовательного процесса детей с различными формами  

анормального развития.

 Должен уметь: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:  

 Должен знать:  

 Обучающийся должен знать о таких сторонах психологической практики, как  

индивидуальная и групповая психокоррекция, требованиях к специалисту и ограничениях  

различных методов и способов работы  

 - основные особенности психического развития детей с физическими и психическими  

недостатками;  

- особенности организации образовательного процесса детей с различными формами  

анормального развития.

 Должен владеть: 

 Должен владеть:  

 - навыками психологического анализа особенностей детей с ограниченным физическим и  

психическим здоровьем и организацией общения с ними;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстрировать способность и готовность:  

 - вести беседу, полемику, дискуссию;  

 - устанавливать контакт с учащимися; объяснять, доказывать, убеждать, разрешать  

 конфликты в ходе обучения и воспитания;  

- видеть и формулировать психологические проблемы;  

- изучать интересы, склонности, способности учащихся, их положительные качества и  

недостатки; уметь проводить диагностику;  

- изучать и обобщать опыт психолога;  

- работать с дополнительной литературой;  

- применять методы психологического исследования, проводить эксперимент по выявленной  
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проблеме  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Предмет и задачи

коррекционной психологии. Виды

психокоррекции.

3 1 2 0 1

2.

Тема 2. Общие вопросы

коррекционной психологии.

3 1 2 0 1

3.

Тема 3. Система коррекционного

образования общества на

современном этапе.

3 1 2 0 1

4.

Тема 4. Ребенок с отклонениями в

развитии и поведении - объект и

субъект воспитания.

3 1 2 0 1

5.

Тема 5. Основы дидактики

коррекционной психологии.

3 1 2 0 1

6.

Тема 6. Причины нарущений

развития.

3 1 2 0 1

7.

Тема 7. Основные этапы развития

учения о людях с ограниченными

возможностями.

3 1 2 0 1

8. Тема 8. Дети с нарушениями речи . 3 1 2 0 1

9.

Тема 9. Образование лиц с

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

3 1 2 0 1

10.

Тема 10. Коррекционное обучение

при нарушении слуха.

3 1 2 0 1

11.

Тема 11. Развитие и образования

детей со сложными нарушениями.

3 1 2 0 1

12.

Тема 12. Коррекционное обучение

при нарушении зрения.

3 1 2 0 1

13.

Тема 13. Содержание

коррекционно- педагогической

помощи детям с нарушениями

интеллекта

3 1 2 0 1
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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

14. Тема 14. Дезадаптированные дети 3 1 2 0 1

15. Тема 15. Аддиктивное поведение. 3 1 2 0 1

16.

Тема 16. Дисгармоническое

развитие.

3 1 2 0 1

17.

Тема 17. Девиации

акцентуаированных детей.

Девиантная виктимность детей.

3 1 2 0 1

18.

Тема 18. Личность педагога

работающего в сфере

интеграционного обучения.

3 1 2 0 1

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи коррекционной психологии. Виды психокоррекции.

Перспективы и основные направления развития коррекционной педагогики и коррекционной психологии.

Коррекционная педагогика и коррекционная психология как составная часть общей педагогики и их проблемное

поле. Объект, предмет и задачи, история становления. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание,

обучение, коррекция, компенсация, адаптация школьная, реабилитация социальная. Взаимосвязь

коррекционной педагогики и коррекционной психологии с другими отраслями знаний.

Соотношение понятий психокоррекция, психоконсультирование и психотерапия.

Психокоррекция, ёё специфические черты. Требования

к специалисту, осуществляющему психокоррекционное воздействие. Причины аномального развития

Тема 2. Общие вопросы коррекционной психологии.

Коррекционная психология как составная часть педагогики и ее проблемное поле. Предмет и задачи, история

становления. Основные понятия, термины, их происхождение, значение, трактовка в медицине, педагогике,

психологии и других областях науки. Систематика и статистика нарушений развития у детей и подростков.

Предметные области современной коррекционной педагогики и коррекционной психологии. Научные основы

коррекционной педагогики и коррекционной психологии.

Принципы коррекционной работы: принцип единства диагностики и коррекции; принцип нормативности

развития; принцип системности развития психической деятельности; деятельностный принцип коррекции.

Модели объяснения причин трудностей в развитии: биологическая модель; медицинская модель;

интеракционистская модель; педагогическая модель; деятельностная модель. Классификация видов

психокоррекции по характеру направленности работы, содержанию, форме работы, наличию программ,

характеру управления коррегирующими воздействиями, продолжительности, масштабу решаемых задач. Принцип

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Принцип единства коррекции и

психодиагностики. Принцип приоритетности коррекции каузального типа. Принцип учета

возрастно-психологических особенностей клиента. Принцип комплексности методов психологического

воздействия. Принцип активного вовлечения ближайшего социального окружения к участию в коррекционной

программе. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. Принцип возрастания

сложности. Принцип учета эмоциональной сложности материала. Виды коррекционных программ. Факторы,

определяющие эффективность психокоррекции.

Тема 3. Система коррекционного образования общества на современном этапе.

Современная представление о нормальном и отклоняющемся развитии.

Психолого-педагогическая помощь лицам с отклонениями в развитии и поведении.

Девиантная виктимность как социальная некомпетентность личности, отклонение отнорм безопасного

поведения. Причины виктимности. Восприятие норм групповой субкультуры как фактор виктимности

Классификация виктимности : общая и специальная.. Формы виктимноти:эвентуальная (случайная), децидивная

(решительная, виктимность в действии). Компоненты виктимности: социально-ролевой,

интеллеуктцально-волевой, мотивационно-потребностный,

деятельностно-практический, эмоционально-установочный, биологический. Показатели
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виктимности личности: снижение уровня мотивации, заниженная самооценка, дефицит ценностных ориентаций,

высокий конформизм и др. Роль страха в проявлении девиантной виктимности. Девиции акцентуированных

детей. Проявления девиаций. Детские девиации:дисморфоманические, гебоидные, дромомания, пиромания,

анорексия, застенчивость и др.

Диагностика, профилактика и преодоление девиаций.

Коррекционное воздействие в классическом психоанализе. Аналитическая индивидуальная психокоррекиция А.

Адлера. Клиент-центрированный подход К.Роджерса. Игротерапия. Арт-терапия. Музыкотерапия. Танцевальная

терапия. Сказкотерапия. Психогимнастика. Психодрама.

Тема 4. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект воспитания. 

Понятие "норма" и "аномалия" в психическом и личностном развитии ребенка.

Виды нарушений развития, их причины и механизмы.

Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и поведении. Классификация

нарушений в развитии человека по причинам, которые их вызывают. Причины эндогенных и экзогенных

нарушений. Нарушения в следствие органических расстройств. Нарушения в следствие функциональных

расстройств. Причины врожденных нарушений. Причины приобретенных нарушений и нарушения социального

характера. Причины нарушений по источнику происхождения. Причины нарушений по структуре дефекта.

Причины нарушений по времени возникновения отклонения. Причины нарушений по способу возникновения.

Нарушения социального характера.

Тема 5. Основы дидактики коррекционной психологии.

Возможные пути и способы компенсации нарушений развития и ограничения детей средствами коррекционного

образования. Современная концепция коррекционного образования детей с отклонениями в развитии.

Стандарты коррекционного образования. Технологии и методы коррекционного образования. Средства

обеспечения коррекционно - образовательного процесса в системе образования. Профессиональная

деятельность и личность педагога системы коррекционного образования.

Тема 6. Причины нарущений развития.

Классификация нарушений в развитии человека по причинам, которые их вызывают. Причины эндогенных

нарушений. Причины экзогенных нарушений. Нарушение вследствие органических расстройств. Нарушение

вследствие функциональных расстройств. Причины врожденных нарушений. Причины приобретенных

нарушений. Нарушения социального характера.

Тема 7. Основные этапы развития учения о людях с ограниченными возможностями.

Положение аномальных людей в первобытном обществе, Древней Греции и Риме, Индии и Бразилии. Эпоха

Возрождения, славянские государства, средние века. Первые педагоги высказывающие мысль о необходимости

проявлять заботу о воспитании и обучении слабоумных. Анатомо-физиологическое направление в учении о

слабоумии. Развитие теоретических основ дефектологии и роль Л.С. Выготского в становлении дефектологии.

Тема 8. Дети с нарушениями речи .

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц свыраженным дефектом речи. Диагностика

нарушений речи. Причины нарушения речи. Классификация детей с нарушениями речи. Дети с различно

выраженными нарушениями речи. Патология органов речи. Система обучения и воспитания детей с нарушениями

речи. Социально - педагогическая и интеграция детей с недостатками речи. Логопедия.

Тема 9. Образование лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата

Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с сочетанными нарушениями и значение их

психолого-педагогического изучения.

Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка дефектом опорно-двигательного аппарата.

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефектом. (ОДА)Виды нарушений

опорно-двигательного аппарата.

Общая характеристика детей с ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП.

Коррекционно-педагогическая работа при ДЦП. Система специализированной помощи детям, страдающим

церебральным параличом. Образование детей с детским церебральным параличом.

Тема 10. Коррекционное обучение при нарушении слуха. 

Диагностика нарушений слуха. Причины нарушения слуха. Классификация детей с нарушениями слуха. Дети с

различно выраженными нарушениями слуха. Патология органов слуха. Система обучения и воспитания детей с

нарушениями слуха. Социально - педагогическая и интеграция детей с недостатками слуха. Сурдопедагогика как

наука об образовании детей с нарушениями слуха. Обучение и воспитание детей со слуховой недостаточностью.

Образовательные специальные учреждения для слабослышащих и глухих детей.

Тема 11. Развитие и образования детей со сложными нарушениями.

Черты характера в психологии детей со сложными нарушениями. поведения. Психические расстройства

личности. Нарушения психического развития. Диагностика нарушений психической деятельности детей.

Психолого- педагогическая характеристика. Нарушения деятельности психической сферы детей. Диагностика,

выявление и причины отклонений психики. Классификация по степени отклоненности нервно - психических

нарушений у детей. Минимальная мозговая недостаточность. Невропатия. Невроз. Органические нарушения

нервной системы. Психическое недоразвитие. Психопатия. Психические заболевания: психозы, эпилепсия,

шизофрения.
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Тема 12. Коррекционное обучение при нарушении зрения.

Диагностика нарушения зрения. Психолого - педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.

Ранняя специальная диагностика. Значение зрения в психическом развитии ребенка Причины нарушений

зрительного анализатора. Классификация нарушений зрения по времени по времени возникновения дефекта:

врожденные, приобретенные; по степени нарушения зрительной функции: слепые, слабовидящие,

поздноослепшие. Особенности детей с нарушениями зрения. Система обучения и воспитания детей с

нарушениями зрения. Тифлопедагогика об образовании детей со зрительной патологией. Организация

специального обучения и воспитания детей с нарушеними зрения.

Тема 13. Содержание коррекционно- педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта

Клинико -психолого- педагогическая характеристика детей с трудностями в обучении (ЗПР). Организация и

содержание коррекционно - развивающего обучения детей с ЗПР. Клинико -психолого -педагогическая

характеристика детей с нарушениями умственного развития (умственной отсталостью). Основные направления

коррекционно - педагогической работы с умственно отсталыми детьми. Ребенок с нарушениями в развитии в

образовательном учреждении общего назначения. Диагностика и методы психолого-педагогического

исследования детей с нарушениями интеллекта. Система социально-педагогической реабилитации детей с

нарушениями умственного развития. Раннее выявление и коррекционно-педагогическая помощь детям с

отклонениями умственного развития как перспективное направление специальной педагогики.

Тема 14. Дезадаптированные дети

Понятие дезадаптации. Сущность социальной адаптации детей. Причины дезадаптации.

Дезадаптация, ее проявления в поведении. Дезадаптация как совокупность признаков,

свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и психофизиологического

статуса ребенка требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой по ряду

причин становится затруднительным или невозможным. Факторы школьной дезадаптации.

Дидактогения ( негативное психическое состояние, вызванное нарушением педагогического

такта со стороны педагога, и, выражающееся в повышенном нервно-психическом напряжении,

страхах, подавленном настроении и т.п) как фактор дезадаптации. Ресоциализация..

Тема 15. Аддиктивное поведение.

Определение аддиктивного поведения. Аддикция, аддиктивное поведение,

аддиктивное состояние. Основные подходы к изучению аддиктивного поведения.

Факторы и условия формирования аддиктивного поведения. Виды аддикций: химические аддикции, пищевая

аддикция, сексуальная аддикция, трудоголизм.

Риски перехода аддиктивного поведения в наркологическое заболевание.

Алкоголизм, наркомании. Стадии, проявления, диагностика, коррекция. Виды аддикций: химические аддикции,

пищевая аддикция, сексуальная аддикция, трудоголизм.

Риски перехода аддиктивного поведения в наркологическое заболевание.

Алкоголизм, наркомании. Стадии, проявления, диагностика, коррекция.

Тема 16. Дисгармоническое развитие. 

Дисгармоническая личность - индивид с признаками дезадаптированного поведения,

обладающий неспособностью отвечать за свою судьбу и совершаемые поступки,

несамостоятельный и неавтономный в принятии решений, отличающий зависимым

поведением. Природа дисгармонического поведения, нарушение социализации Проявления дезгармонии:

дезадаптированность, инфантилизм, нездравомыслие, ригидность, использование казуальной атрибуции,

нереальность самооценки, несамостоятельность, зависимость, неестественность, центрация на несуществующих

параметрах, крайние варианты отношений к себе (самоуничижение, самовосхваление), эгоцентризм.

Тема 17. Девиации акцентуаированных детей. Девиантная виктимность детей.

евиантная виктимность как социальная некомпетентность личности, отклонение отнорм

безопасного поведения. Причины виктимности. Восприятие норм групповой субкультуры как фактор виктимности

Классификация виктимности : общая и специальная.. Формы виктимноти: эвентуальная (случайная), децидивная

(решительная, виктимность в действии). Компоненты виктимности: социально0ролевой,

интеллеуктцально-волевой, мотивационно-потребностный,

деятельностно-практический, эмоционально-установочный, биологический. Показатели

виктимности личности: снижение уровня мотивации, заниженная самооценка, дефицит

ценностных ориентаций, высокий конформизм и др. Роль страха в проявлении девиантной

виктимности. Девиции акцентуированных детей. Проявления девиаций. Детские девиации:

дисморфоманические, гебоидные, дромомания, пиромания, анорексия, застенчивость и др.

Тема 18. Личность педагога работающего в сфере интеграционного обучения.
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Личность педагога работающего в сфере интеграционного обучения. Подготовка специалистов для работы с

детьми, имеющими ограниченные возможности. Задача педагога при работе с детьми, имеющими отклонения в

развитии. Важнейшие личностные характеристики педагога, работающего с детьми и их родителями.

Характеристика специалиста, работающего с детьми, имеющими те или иные отклонения в развитии и

ограниченные возможности. Специфические профессиональные умения коррекционного педагога, отличающие

его деятельность от деятельности педагогов, работающих с обычными детьми. Система подготовки

специалистов-дефектологов в системе педагогического образования. Задачи педагога при работе с детьми с

ограниченными возможностями, цель специального образования, технологии работы с "необычными детьми"

 

 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):

- 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.
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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) 

Cпециальная психология (коррекционная психология) - http://psychologylib.ru/enc/item/f00/s00/e0000013/index.shtml

Коррекционная психология (толкование) - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/648687

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ -

http://www.diagram.com.ua/info/konspekti-shpargalki/konspekti-shpargalki124.shtml

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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.

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 ма 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой

дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль

студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового поколения

роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося является

главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -

овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что

приводит к развитию и созданию собственного мнения, CBOFV взглядов. Особая роль СРС

отводится в системе заочного образования, что требует разработки четкого методического

обеспечения данного вида деятельности. Основные цели самостоятельной работы студентов: -

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; -

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам

образовательной программы. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной

работы: - аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; -

внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

экзамен Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. Экзамен по курсу проводится в виде

тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить

новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины. Экзамен по

курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить: − полный

конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий); −

полный конспект семинарских занятий; − реферат (рефераты) по указанной преподавателем

тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной причине) в качестве

отработки пропущенного материала); − конспекты дополнительной литературы по курсу (по

желанию студента). 4 На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы,

если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно

оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на

занятиях в семестре. 

 

 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.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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Компьютерный класс.

 

 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Дошкольное образование".



 Программа дисциплины "Коррекционная психология и педагогика"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 13 из 14.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.03.08 Коррекционная психология и педагогика

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Дошкольное образование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Основная литература:

1. Неретина, Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми

образовательными потребностями : учебное пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г. Неретина, С. В.

Клевесенкова, Е. Е. Угринова и др.; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2014.

- 186 с. - ISBN 978-5-9765-1206-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/406357

(дата обращения: 08.04.2020)  

 

2.Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учеб.- метод, комплекс / Т.Г. Неретина. -

4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0127-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1040130 (дата обращения: 08.04.2020)  

 

3. Поливара, З.В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи : учеб.-метод. пособие /

З.В. Поливара. -3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 24 с. - ISBN 978-5-9765-1648-9. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1035351 (дата обращения: 08.04.2020)  

Дополнительная литература:

Мандель, Б. Р. Специальная (коррекционная) психология : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 2-е изд., стер. -

Москва : ФЛИНТА, 2020. - 342 с. - ISBN 978-5-9765-2315-9. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1142523 (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа: по подписке.



 Программа дисциплины "Коррекционная психология и педагогика"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 14 из 14.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.03.08 Коррекционная психология и педагогика

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

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Дошкольное образование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

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.


