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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

прикладного бакалавриата (далее - ОПОП) и изучения данной дисциплины обучающийся 
должен обладать следующими компетенциями:  
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся;  
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
Дисциплина Б1.Б.02.03 «Основы специальной педагогики и психологии» 

реализуется в рамках базовой части образовательной программы и является обязательной 
(блок Б1.Б).  



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в таблице 1. 
 

Табл. 1 – Результаты обучения по дисциплине / модулю  
Компетен
ция (код, 
название) 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенции1) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине2 

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
закономерности развития личности в 
соответствии с возрастными, 
психофизиологическими и индивидуальными 
особенностями; 
роль и место образования для развития, 
формирования и воспитания личности в 
соответствии с ее интересами, потребностями, 
способностями; 
основы применения психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных и 
информационно-коммуникационных), 
необходимых для адресной работы с 
различными категориями обучающихся; 
специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, в том числе с 
применением информационно-
коммуникационных технологий. 
Уметь: 
разрабатывать и применять отдельные 
компоненты основных и дополнительных 
образовательных программ; 
соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся; 
Владеть: 
навыками оказания адресной помощи 
обучающимся с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе их 
особых образовательных потребностей; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: 
анатомо-физиологические особенности развития 
обучающихся; 
приемы оказания первой медицинской помощи; 
понятие «здоровьесберегающая деятельность»,  
принципы  организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса. 
Уметь: 
проектировать и осуществлять 
здоровьесберегающую деятельность с учетом 
анатомо-физиологических особенностей 
обучающихся; 
оказывать первую медицинскую помощь; 
учитывать при организации образовательного 
процесса риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства. 
Владеть: 
навыками применения здоровьесберегающих 

                                                           

 
 



Компетен
ция (код, 
название) 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенции1) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине2 

технологий при организации образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся; 
навыками оказания первой медицинской 
помощи. 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знать: 
преподаваемый предмет в пределах требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной 
программы; основы методики преподавания, 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических 
технологий; пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения. 
Уметь: 
использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности; обучающихся, для 
которых русский язык не является родным, 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
Владеть: 
 формами и методами обучения предмету, в том 
числе (организацией и проведением проектной 
деятельности, лабораторных экспериментов, 
полевых практик);  методами оценки достижений 
обучающихся 

 



Структурно-логическая схема формирования в ОПОП компетенций, закрепленных 
за дисциплиной  

Таблица 2 – Порядок формирования компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-2. 
 Предшествующие дисциплины, практики     Последующие дисциплины, практики 

ОПК-2 Б1.Б.02.02 Психология  
Б1.Б.02.01 Педагогика 

Б2.В.02(П) Производственная 
практика. Педагогическая практика  

ОПК-6 Б1.Б.01.04 Безопасность 
жизнедеятельности  
 

Б2.В.01(У) Учебная практика. 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
Б2.В.02(П) Производственная 
практика. Педагогическая практи  

ПК-2   Б1.Б.02.06 Информационные 
технологии  
Б1.В.01 Технологии и методы 
проектирования и реализации программ 
основного общего образования  
Б1.В.01.01 Методика обучения 
географии  
Б1.В.01.02 Методика обучения 
химиии   
Б1.В.02.01 Цитология с основами 
гистологии и эмбриологии. 
Б1.В.02.08 Биохимия. 
Б1.В.03.04 Основы стехиометрии 
химического эксперимента 
Б1.В.03.06 Аналитическая химия 
Б1.В.03.08 Химия высокомолекулярных 
соединений  
Б1.В.ДВ.04.01 Этология с основами 
зоопсихологии 
Б1.В.ДВ.04.02 Эволюционная 
физиология 
Б1.В.ДВ.05.01Физиология живых систем 
Б1.В.ДВ.05.02 Современные проблемы 
биотехнологии 
Б1.В.ДВ.12.01 Оценивание и мониторинг 
образовательных результатов 
обучающегося по биологии и химии 
Б1.В.ДВ.12.02Педагогические 
технологии в преподавании  
Б2.В.02(П) Производственная 
практика. Педагогическая практика  

 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3___ зачетные единицы 

(ЗЕТ),  108  академических часов. 



Курсовая работа не планируется. 
 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Таблица 3 - Виды учебной работы по дисциплине и их трудоемкость 

Общая трудоемкость  и виды учебной работы по дисциплине, 
проводимые в разных формах 

Объём  часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  
36  

Аудиторная работа (всего: 36  
в том числе:   

лекции 18  
практические занятия, семинары 18  
практикумы   
лабораторные работы   
в активной и интерактивной формах   
в электронной форме   

Внеаудиторная работа (всего):   
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем  

  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
 

        зачет 
 

  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 
Таблица 4 -  Учебно-тематический план очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м
ко

ст
ь 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Основы специальной 
педагогики и 
психологии. 

18 4 4 16 Тест  

2. Биологические 
(первичные) нарушения. 

26 6 8 28 Тест 

3. Психологические 
(вторичные) нарушения. 

28 8 6 28 Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м
ко

ст
ь 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

4. Зачет      
5. Всего: 108 18 18 72  
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
 
Таблица 5 – Содержание дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Основы специальной педагогики и психологии. 
Темы лекционных занятий 
1.1 Основы специальной 

педагогики и психологии. 
Основные категории специальной педагогики и психологии. 
Воспитание, образование и развитие аномальных детей как 
целенаправленный процесс формирования личности и 
деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, 
основное средство подготовки их к жизни и труду. 
Содержание, принципы, формы и методы воспитания и 
образования аномальных детей. Понятие коррекции и 
компенсации. Типы нарушения психического развития: 
недоразвитие, задержанное развитие, 
поврежденное развитие, искаженное развитие, 
дисгармоничное развитие. 
Понятие аномального развития (дизонтогенеза). 

1.2 Основные отрасли 
специальной педагогики.  

Сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 
специальная дошкольная педагогика. 
Отрасли специальной психологии – олигофренопсихология, 
тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, 
психология детей с нарушенным развитием. Специальная 
психология как наука о психофизиологических особенностях 
развития аномальных детей, 
закономерностях развития аномальных детей, 
закономерностях их психического развития в процессе 
воспитания и образования. Типы, виды 
специализированных образовательных учреждений для 
аномальных детей. 

1.3. Специальная психология 
как наука о 
психофизиологических 
особенностях развития 
аномальных детей 

Специальная психология как наука о психофизиологических 
особенностях развития аномальных детей, закономерностях 
развития аномальных детей, закономерностях их 
психического развития в процессе воспитания и образования. 
Типы, виды 
специализированных образовательных учреждений для 
аномальных детей. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Основы специальной 

педагогики и психологии. 
 

Основные категории специальной педагогики и психологии. 
Воспитание, образование и развитие аномальных детей как 
целенаправленный процесс формирования личности и 
деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, 
основное средство подготовки их к жизни и труду. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание, принципы, формы и методы воспитания и 
образования аномальных детей. Понятие коррекции и 
компенсации. Типы нарушения психического развития: 
недоразвитие, задержанное развитие, 
поврежденное развитие, искаженное развитие, 
дисгармоничное развитие. 
Понятие аномального развития (дизонтогенеза). 

1.2 Основные отрасли 
специальной психологии.  

Сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 
специальная дошкольная педагогика. 
Отрасли специальной психологии – олигофренопсихология, 
тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, 
психология детей с нарушенным развитием.  

1.3 Специальная психология 
как наука о 
психофизиологических 
особенностях развития 
аномальных детей 

Специальная психология как наука о психофизиологических 
особенностях развития аномальных детей, закономерностях 
развития аномальных детей, закономерностях их 
психического развития в процессе воспитания и образования. 
Типы, виды 
специализированных образовательных учреждений для 
аномальных детей. 

2 Биологические (первичные) нарушения. 
       Темы лекционных занятий 
2.1. Понятие нормы и 

отклонения в развитии  
 

Понятие первичного и вторичного дефекта. Идеи Л.С. 
Выготского о роли вторичных дефектов в развитии 
аномальных детей. Содержание, принципы и основные 
направления коррекционно-педагогической деятельности. 
Воспитание, образование и развитие аномальных детей как 
целенаправленный процесс формирования личности и 
деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, 
основное средство подготовки их к жизни и труду. 
Содержание, принципы, формы и методы воспитания и 
образования аномальных детей. Овладение готовностью к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

2.2. Понятие интеллекта.  
 

Типы нарушения интеллектуального развития: недоразвитие, 
задержанное развитие, поврежденное развитие. Основные 
виды интеллектуальных нарушений: социально-
педагогическая запущенность, задержка психического 
развития, олигофрения. Особенности 
работы педагога с детьми, имеющими нарушения интеллекта. 
Методические принципы подхода к обучению. Формирование 
способов усвоения общественного опыта как коррекционная 
задача обучения детей с 
нарушениями интеллекта. Умственное воспитание: Развитие 
внимания и запоминания, Развитие восприятия и 
представлений, Формирование мышления, Роль знаний об 
окружающей действительности в умственном воспитании, 
развитии речи. Деятельность и развитие ребенка. 

2.3 Коррекционно-развивающая 
работа с детьми с задержкой 
психического 
развития (ЗПР).  
 

Задержка психического развития: причины, виды. 
Особенности развития психических процессов у детей с ЗПР: 
речи, памяти, внимания, мышления, восприятия, 
эмоционально-волевой сферы. Цель и основные направления 
работы медико-психолого-педагогической комиссии (МППК). 
Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР в 
коррекционно- образовательных учреждениях VII вида и 
специализированных классах VII вида массовой 
общеобразовательной школы. Овладение способностью 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
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особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

      Темы семинарских занятий 
2.1. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с задержкой 
психического 
развития (ЗПР).  
 

Задержка психического развития: причины, виды. 
Особенности развития психических процессов у детей с ЗПР: 
речи, памяти, внимания, мышления, восприятия, 
эмоционально-волевой сферы. Цель и основные направления 
работы медико-психолого-педагогической комиссии (МППК). 
Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР в 
коррекционно- образовательных учреждениях VII вида и 
специализированных классах VII вида массовой 
общеобразовательной школы. 

2.2. Проблемы сенсорных 
нарушений у детей: 
нарушения зрения. 
 

Сенсорное восприятие мира как основа интеллектуального 
развития ребенка. 
Классификация сенсорных нарушений. Зрение и слух как 
основные источники информации. Основные виды нарушения 
зрения (анофтальм, микрофтальм, астигматизм, катаракта, 
косоглазие, дальнозоркость, близорукость) и причины их 
возникновения. Слепые дети. Тифлопедагогика 
и тифлопсихология. Особенности педагогической работы с 
детьми, имеющими нарушения зрения. 

2.3 Проблемы сенсорных 
нарушений у детей: 
нарушения слуха.  
 

Слух как основа интеллектуального развития. Слуховой 
анализатор, функции слуха. 
Классификация нарушений слуховой деятельности. 
Сурдопедагогика и сурдопсихология. Особенности 
педагогической работы с детьми, имеющими 
нарушения слуха. Основные педагогические системы работы с 
детьми с нарушением слуха в коррекционно-образовательных 
учреждениях I и II вида и в общеобразовательных 
учреждениях. 

2.4 Проблемы у детей с 
нарушениями речи: 
нарушения устной речи. 
 

Психолого - педагогические классификации нарушений речи. 
Логопедия - наука о речевых нарушениях. Совместная 
деятельность логопеда и родителей как условие эффективной 
помощи ребенку в освоении правильной речи. Основные 
принципы коррекционных занятий. Логопедическая работа на 
уроке. 

2.5 Проблемы у детей с 
нарушениями речи: 
нарушения письменной 
речи. 
 

Письменная речь как сложный психический процесс. 
Проблемы формирования письменной речи. Психологическая 
структура письма и его нарушения (аграфия, дисграфия). 
Дисграфия, как сопровождающий диагноз других дефектов. 
Признаки и проявления дисграфии. Пути коррекционной 
работы. Нарушения чтения (аграфия, дисграфия). Основные 
принципы коррекции дислексии. 

3 Психологические (вторичные) нарушения. 
Темы лекционных занятий 
3.1. Особенности обучения 

леворуких детей.  
 

Леворукость: определение, 
причины, проявления. Амбидекстрия. Формы леворукости. 
Методики определения леворукости. Особенности влияния 
правого полушария на личность ребенка. Затруднения при 
обучении леворуких детей. Организация рабочего места. 
Коррекционная работа с леворукими детьми. 

3.2. Проблема школьной 
неуспеваемости и пути ее 
преодоления.  
 

Понятие и формы школьной неуспеваемости. Причины 
неуспеваемости школьников. 
Пути преодоления неуспеваемости школьников. Принципы 
развивающего обучения. Организация индивидуально-
групповых коррекционных занятий с неуспевающими детьми. 
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Овладение способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики. Психологические основы 
организации и осуществления коррекционно-развивающего 
обучения. 

3.3. Современные модели 
организации 
специализированной 
помощи в 
школьном образовании. 
 

Современные модели организации специализированной 
помощи в школьном образовании: дифференцированного 
образования, интегрированного образования. Организующая 
специальное образование и 
воспитание для детей с особыми образовательными 
потребностями.Организация коррекционно-педагогической 
деятельности в специализированных классах массовой 
общеобразовательной школы. Организация индивидуально-
групповых коррекционных занятий. Основные направления 
коррекционной работы. Отбор детей в классе коррекционно- 
развивающего обучения. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Коррекционно-развивающая 

система работы с детьми с 
отклонениями. 

Профилактика, диагностика и коррекции недостатков 
личностного развития детей. Организация и задачи 
диагностико-консультативной работы. 

3.2. Современные модели 
организации 
специализированной 
помощи в 
школьном образовании. 
 

Современные модели организации специализированной 
помощи в школьном образовании: дифференцированного 
образования, интегрированного образования. Организующая 
специальное образование и 
воспитание для детей с особыми образовательными 
потребностями.Организация коррекционно-педагогической 
деятельности в специализированных классах массовой 
общеобразовательной школы. Организация индивидуально-
групповых коррекционных занятий. Основные направления 
коррекционной работы. Отбор детей в классе коррекционно- 
развивающего обучения. 

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

Указания обучающимся по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это планируемая работа, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Она способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к 
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим 
потенциалом, поскольку в ходе нее происходит не только усвоение учебного материала, но 
и его расширение, формирование умения работать с различными видами информации, 
развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 
Аудиторной самостоятельной работой, которую составляют различные виды контрольных, 
творческих и практических заданий во время лекций и семинарских/практических занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, традиционно включающая такие формы, как 
выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного 
лекционного материала на практическом занятии, подготовка персонального краткого 
выступления (доклада), выполнение реферата и др., организуется преподавателем в течение 
всего периода изучения дисциплины. 

Основными критериями качества ее организации в настоящее время служат 
контроль результатов самостоятельной работы и технические условия выполнения заданий. 

Внешними признаками самостоятельности студентов являются следующие: 
планирование своей работы в соответствии с целью (заданием), подготовка рабочих мест, 
выполнение задания без непосредственного участия преподавателя, систематический 



самоконтроль за ходом и результатом выполняемой работы, корректирование и 
совершенствование ее. 

В соответствии с процессуальными характеристиками учебной деятельности 
(получение и обработка информации, планирование учебной работы, контроль и оценка) 
учебные стратегии студентов могут быть разделены на две группы: когнитивные стратегии, 
входящие в них учебные действия, направленные на обработку и усвоение учебной 
информации; метакогнитивные стратегии, организующие и управляющие учебной 
деятельностью. 

К когнитивным учебным стратегиям относятся: 
- повторение (заучивание, переписывание, подчеркивание, выделение, обозначение и 

др.); 
- элаборация (конспектирование, подбор примеров, сравнение, установление 

межпредметных связей, использование дополнительной литературы, перефразирование, 
составление понятийного дерева и др.); 

- организация (группирование по темам, составление классификации, таблиц, схем, 
написание резюме и др.) 

Метакогнитивные учебные стратегии включают: 
- планирование (составление плана, логика построения содержания, постановка 

цели, реализация цели и др.); 
- наблюдение (оценка, чего достиг, ответы на вопросы для самоконтроля, 

применение теории на практике, составление тезисов по теме, обращение к другим 
научным источникам и др.); 

- регуляция (самоконтроль, самооценка, использование дополнительных ресурсов, 
волевая регуляция, определенная последовательность выполнения заданий и др.) 

Самостоятельная работа способствует не только формированию профессиональной 
компетентности, но и обеспечивает процесс развития методической зрелости студентов, 
развитие навыков самоорганизации и самоконтроля собственной деятельности. Этот аспект 
представляется особенно важным, поскольку предполагает становление будущего 
специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, 
проектированию и преобразованию своих действий. 

Указания обучающимся по работе с учебной литературой 
Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках 
курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя карандашом его структурные единицы. При ознакомительном чтении 
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 
Особое внимание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер. 

Умение работать с текстом приходит постепенно. Наилучший способ научиться 
выделять главное в тексте, определять проблематичный характер утверждений, давать 
оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого происходит 



знакомство с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивается весомость 
и доказательность аргументов сторон и делается вывод о наибольшей убедительности той 
или иной позиции. 

Если в учебной литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 
вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 
их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 
из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с учебными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
которые потом легко систематизировать по конкретным темам изучаемого курса. Другой 
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 
Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать 
в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 
правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные 
данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при 
написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и учебной литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  
- пользоваться реферативными и справочными материалами;  
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  
- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования и др.;  
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.) 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

 
 
 

Название раздела, 
темы 

Самостоятельная работа студентов 

Формы 
контроля Виды самостоятельной работы 

Сроки 
выполнения 

1 

Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии. 

Терминологический диктант. 
В течение 
семестра 

Проверка 
диктанта. 



2 

Биологические 
(первичные) 
нарушения. 

Разработка программы коррекции детей с ЗПР 
(в подгруппе студентов). 

В течение 
семестра 

Проверка 
выполнения 
письменной 

работы 

3 

Психологические 
(вторичные) 
нарушения. 

Подготовка диагностического пособия для 
определения школьной неуспеваемости. 

В течение 
семестра 

Проверка 
выполнения 
письменной  

 
 
Методические материалы размещены в  ЭИОС НФИ КемГУ в разделе «Основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» по адресу 
«https://skado.dissw.ru/table»» (свободный доступ) или Адрес - ссылка на текст 
методических указаний (ММ), размещенного в ЭИОС на сайте НФИ КемГУ 
https://eios.nbikemsu.ru/ (раздел Главная / Образование / Образовательные программ 

ФФКЕП / Биология и химия/ Методические и иные документы).  
 Основная и дополнительная учебная литература, и Интернет-ресурсы, необходимые 

для выполнения самостоятельной работы и теоретического освоения дисциплины 
представлены в разделах 7 и 8 настоящей РПД. Требования к текущим контрольным 
заданиям и критерии их оценки представлены в разделе 6.2 РПД. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы специальной педагогики и 
психологии. 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 
 

Проверка 
диктанта. 

2.  Биологические (первичные) 
нарушения. 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 
 

Проверка 
выполнения 
письменной 

работы 
3.  Психологические (вторичные) 

нарушения. 
ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 

 
Проверка 

выполнения 
письменной  

 

6.2 Типовые (примерные) контрольные задания / материалы 
Форма промежуточной аттестации зачет. 

Вопросы для зачета: 



1. Специальная психология как наука (предмет, задачи, актуальные проблемы). 
2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном, моторном 

развитии (проблема типологии аномалий). 
3. Аномальное развитие, его структура и закономерности (развитие, аномальное развитие, 

коррекционное развитие). 
4. Варианты психического дизонтогенеза, их общая характеристика. 
5. Социальные проблемы развития аномальных детей. 
6. Диагностика отклонений в развитии (принципы, этапы, методы, методики). 
7. Развитие психики умственно отсталого ребенка. 
8. Психология детей с задержкой психического развития. 
9. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция задержки психического развития.  
10. Тифлопсихология (предмет, задачи, актуальные проблемы). 
11. Развитие психики при  нарушении зрения. 
12. Сурдопсихология (предмет, задачи, актуальные проблемы). 
13. Развитие психики при  нарушении слуха. 
14. Психология детей с нарушениями двигательной сферы. 
15. Психология детей с  речевыми нарушениями. 

Описание шкалы оценивания: 
Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лекционных и 
семинарских занятий, уровня сформированности следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся;  
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики; 
ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся.  

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует владение 
компетенциями: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; готовностью к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; способностью использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики; способностью 
проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. полнота 
теоретического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков решения 
педагогических задач, выполнения практико-ориентированных заданий составляет 
более 51%. 
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует владение 
компетенциями: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся; готовностью к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; способностью использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики; способностью 
проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. полнота 
теоретического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков решения 
педагогических задач, выполнения практико-ориентированных заданий составляет 
менее 51%. 

 
 

  
 



 
 

 
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся 
необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов 
работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 6. 

Таблица 6 - Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы обучающихся 
по видам (БРС) 
Учебная работа 

(виды) 
Сумма 
баллов 

Виды и результаты 
учебной работы 

Оценка в аттестации Баллы 
 

Текущая 
учебная работа 
в семестре 
(Посещение за-
нятий по распи-
санию и выпол-
нение заданий) 

80 Лекционные занятия 
(конспект) 
 

1, 5 балла - посещение 1 
лекционного занятия; 
2,5 балла – посещение 1 
лекционного занятия и полный 
конспект 1 лекционного занятия 

12 - 20 

Практические работы 
(отчет о выполнении 
работы)  

3 балла - посещение 1 
практического занятия и 
выполнение работы на 51-65%; 
4 балла - посещение 1 
практического занятия и 
выполнение работы на 66-85%; 
5 баллов – посещение 1 занятия и 
существенный вклад на занятии в 
работу всей группы, 
самостоятельность и выполнение 
работы на 86-100% 

24 -40 

Выполнение 
самостоятельных 
индивидуальных 
работ (отчет о 
выполнении 
самостоятельных 
работ) 

За количество выполненных 
заданий (выполненным считается 
задание в объеме 75-100%) -  5 
баллов за каждое выполненное 
задание. 
Минимальное количество 

заданий – 3; максимальное 
количество заданий – 8. 

15 - 40 

  Итого по текущей работе в семестре 51 - 100 

Промежуточная 
аттестация (за-
чет)  

20 
(100% 
/баллов 
приве-
денной 
шкалы) 

Тест. 5 балла (пороговое значение) 
20 баллов (максимальное 
значение) 

5 - 20 

Итого по промежуточной аттестации (зачет) (51 – 100% по 
приведенной 

шкале) 
5 –20 б. 

Суммарная оценка по дисциплине:        Сумма баллов текущей и промежуточной аттестации       
51 – 100 б. 



 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
А) Основная литература 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01037-4. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/399467 

2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 
Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 
252 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00679-7. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/399108 

 Б) Дополнительная литература 
1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00653-7. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/399082 

2. Специальная психология  [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-02326-8. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/401009 

3. Специальная педагогика  [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-04114-9. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/405377  

4. Специальная психология в 2 т  [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. И. Лубовский [и др.] ; под редакцией В. И. Лубовского. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 702 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4911-7. Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/389106 



8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины   

Современные профессиональные базы данных (СПБД) и информационные 
справочные системы (ИСС) по дисциплине 
Федеральный портал «Российское образование» – база данных публикаций и единое 
окно доступа к информационным ресурсам. Режим доступа: http://www.edu.ru/ Текст: 
электронный. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – обеспечивает свободный доступ к 
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1 Текст: электронный. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – распространение 
электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 
образования. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ Текст: электронный.  
Справочная система "Образование", режим доступа: https://www.resobr.ru/rubric/1506-
elektronnaya-sistema-obrazovanie Текст: электронный.  
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из области 
психологии 
Сайт психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа: 
https://www.pirao.ru/science/publications/ Текст: электронный. 
Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости 
психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а 
также словарь персоналий «Кто есть кто в психологии», режим доступа: 
https://iubip.ru/library/links/e-libraries/psychology Текст: электронный. 

Архив психологической учебной и научной литературы. Содержит учебники, 
учебно-методические пособия, диссертации и авторефераты по разделам психологических 
наук. Режим доступа :  https://bookap.info/ Текст: электронный. 
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru Текст: 
электронный. 
Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие". Полные тексты 
публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на 
ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания. Режим 
доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm Текст: электронный. 
Soc.Lib.ru.  - материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт предназначен 
исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о 
научных разработках специалистов и прогрессивного развития мировой гуманитарной 
науки. Режим доступа http://soc.lib.ru/ Текст: электронный. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
Планирование и организация времени, необходимого обучающимся для 

изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера 
всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не 
было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 
семинарским/практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 



лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 
своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 
навыками. 

Система вузовского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких 
видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и семинарских/практических занятий), 
работа на которых осуществляется, исходя из определенной специфики. 

Указания обучающимся по подготовки к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы рабочей программы учебной 

дисциплины, составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Знакомство с учебной дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 
обучающегося требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 
При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают 
ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 
явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется конспектировать 
содержание учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда он оформляется самим обучающимся. Не надо стремиться записать 
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 
отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателем. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
выступающий, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 
«важно», «хорошо запомнить» и т.п., выделяя их и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с текстом лекции позволит глубоко овладеть теоретическим 
материалом. 

Указания обучающимся по подготовке к семинарским/практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому/практическому занятию следует начинать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной учебной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно отвечать на теоретические вопросы семинара/практикума, выступать и 
участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 
задания и контрольные работы. 

Методика проведения семинарских/практических занятий различается в зависимости 



от цели занятий и характера заданий. Это могут быть беседы по вопросам плана на основе 
рекомендуемой учебной литературы, коллоквиумы, проверочные диктанты, тесты, 
взаимный опрос, рецензирование ответов, защита проектов, беседы за «круглым столом», 
решение задач и педагогических ситуаций, работа с таблицами, защита и анализ наглядных 
пособий.  

Большое значение в осознании данной учебной дисциплины играет обмен мнениями, 
углубление и систематизация знаний, развитие самостоятельности мышления. При 
обсуждении вопросов, вынесенных на·семинарские/практические занятия, важно 
обращаться к истокам, тенденциям, закономерностям развития той или иной проблемы. 

В процессе подготовки к семинарским/практическим занятиям, необходимо 
акцентировать особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 
литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь 
материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 
обучающегося отношение к конкретной проблеме. 

Указания обучающимся по подготовке выступления на 
семинарское/практическое занятие 

При подготовке выступления рекомендуется сделать следующее:  
- проанализировать учебную литературу по проблеме выступления; 
- осмыслить прочитанное, сформировать общую картину выступления (основное 

содержание; акценты; последовательность подачи материала; необходимую 
аргументацию, примеры); 

- составить план-конспект своего выступления; 
- дополнительно проработать особенно сложных по содержанию моментов 

выступления; 
- обдумать возможные вопросы аудитории и ответы на них; 
- подготовиться к импровизации по ходу выступления (сокращению или 

расширению материала к углубленному раскрытию отдельных аспектов, приведению 
примеров, выступлению в условиях недостатка или избытка времени). 

-подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 
раздаточный материал по выбранной теме 

- предварительно прорепетировать дома выступление с целью отработки речевого 
аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.) 

Предпосылки удачного выступления: 
- проявление уважительного отношения к аудитории, умение удобно и понятно 

для слушателей, четко и ясно передать суть материала; постарайтесь при выступлении не 
читать заготовленный текст, а говорить с опорой на текст; 

- нужно научиться слушать себя как бы со стороны, отмечая по ходу выступления 
сильные и слабые моменты;  

- сила вдохновения; 
- последовательность и логичность изложения материала; образность изложения, 

красочные примеры, сравнения, изящество логических и словесных построений, 
остроумие, ироничность замечаний, комментариев, непринужденность, живость, 
искренность выступления. 

Критерии оценивания выступления: 
- содержательные характеристики: умение раскрыть тему за ограниченное время; 

наличие и раскрытие основных понятий темы; умение аргументировано отвечать на 
вопросы; проработка основной учебной литературы по теме; 

- аудио характеристики выступающего: скорость речи, грамотность речи, 
понятность, выразительность; 

- визуальные характеристики: поза, жесты, мимика, контакт с аудиторией; 



- особенности презентации: презентация начинается с титульного листа; 
присутствует план излагаемого материала; все материалы тщательно отредактированы и не 
содержат ошибок и опечаток; на слайдах отражены ключевые понятия темы; в презентации 
присутствует качественная наглядность (иллюстрации), которая способствует раскрытию 
темы; текст на слайдах читаемый, не сливается с фоном; слайды не перегружены текстом и 
содержат основную информацию; отбор материала, последовательность изложения и 
композиция слайдов демонстрируют понимание материала; в презентацию включен список 
учебной литературы; выступление не дублирует текст презентации. 
Методические материалы размещены в  ЭИОС НФИ КемГУ в разделе «Основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» по адресу 
«https://skado.dissw.ru/table»» (свободный доступ) или Адрес - ссылка на текст 
методических указаний (ММ), размещенного в ЭИОС на сайте НФИ КемГУ 
https://eios.nbikemsu.ru/ (раздел Главная / Образование / Образовательные программ 
ФФКЕП / Биология и химия/ Методические и иные документы).  

 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине , используемого программного обеспечения 
и информационных справочных систем  

Материально-техническая база 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях НФИ КемГУ, 

корпус №5, ул. Кузнецова, д. 6 
340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 
- занятий лекционного типа; 
- занятий семинарского (практического) типа; 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- текущего контроля, промежуточной аттестации. 
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья. 
Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 
Используемое программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year по 
сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice 
(свободно распространяемое ПО). 
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
317 Лаборатория психодиагностики и коррекции нарушений лиц с ОВЗ. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, семинарского (практического), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья 
Оборудование для презентации учебного материала: компьютер преподавателя, проектор, 
доска интерактивная. 
Лабораторное оборудование: компьютеры с мониторами – 7 шт., аудиометр, аппараты 
слуховые, камертоны, тифоприборы, очки Дэнс-терапия, дисплей Брайля, принтер для печати 
шрифтом Брайля, азбука по Брайлю, видеоувеличитель электронный, трости для слепых, 
пейджер медсестры. 
Учебно-наглядные пособия. 
Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft Imagine Premium 3 year по 
сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice 
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET Endpoint Security, лицензия №EAV-
0267348511 до 30.12.2022 г.; Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО), Google Chrome 
(свободно распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), Foxit Reader 
(свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 
Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО),  профессиональный 
психологический инструментарий «Иматон» (коробочная лицензия, рег. №№ тО 00113, тФ00290, 
тА 00074), комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных методик 
«Effecton Studio» «Психология в образовании» (постоянная лицензия, сублицензионный 
договор №192 от 30.04.2020) 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

343 Учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского (практического) типа; 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, кафедра, столы, 
стулья. 
Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, экран. 
Используемое программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year по 
сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice 
(свободно распространяемое ПО). 
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 
  
11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для слабовидящих и слепых студентов: 
- предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New Roman 26; 
- создаются условия для использования собственных увеличивающих устройств, 

специальных технических средств, диктофонов; 
- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается   возможность 

консультаций посредством электронной почты и программы Skype; 
- все письменные задания для данной категории студентов озвучиваются. 
 Для глухих и слабослышащих студентов: 
- разрешается пользоваться специальными техническими средствами 

(звукоусиливающей аппаратурой);  
- используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы, мультимедийные 

презентации); 
- предусматривается   возможность консультаций посредством электронной почты и 

программы Skype; 
- все устные задания предоставляются в письменном виде. 
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:  
- предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым дисциплинам; 
- разрешается использование собственных компьютерных средств; 
- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается   возможность 

консультаций посредством электронной почты и программы Skype. 
 

 

 
Составитель: Кучко Татьяна Игоревна, доцент 

 


