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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Специальная психология» являются формирова-

ние у студентов компетенций, связанных с обоснованием методов и методик обучения, 

применяемых для лиц с ОВЗ; разработкой и определением условий обучения и воспита-

ния, которые наиболее адекватно учитывают особенности развития ребенка с ОВЗ и мак-

симально способствуют преодолению имеющихся у него отклонений; знаний об основах 

организации труда лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессио-

нального взаимодействия, современных теориях, направлениях и практике коррекционно-

развивающей работы, формирование умений и навыков в данных направлениях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1. Б.7) ОПОП и находится в логической и со-

держательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Основы патопсихологии Психологические основы работы детского 

психолога 

Психологическая коррекция Преддипломная практика 

Психодиагностика  

Психология развития и возрастная психо-

логия 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора (индикаторов) достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9.1 Применяет базовые 

дефектологические знания в 

рамках социального взаимо-

действия 

 

Знает специфику людей, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

особенности социального 

взаимодействия с ними 

Умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

рамках социального взаимо-

действия 

УК-9.2 Применяет базовые 

дефектологические знания в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

Знает основы организации 

труда лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

Умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

ОПК-5. Способен выпол-

нять организационную и 

техническую работу в реа-

лизации конкретных меро-

приятий профилактическо-

го, развивающего, коррек-

ционного или реабилитаци-

ОПК-5.1 Выполняет органи-

зационную и техническую 

работу в реализации кон-

кретных мероприятий про-

филактического и разви-

вающего характера 

 

Знает особенности органи-

зационной и технической 

работы в реализации кон-

кретных мероприятий про-

филактического и разви-

вающего характера 

Умеет выполнять организа-



онного характера  

 

ционную работу в реализа-

ции конкретных мероприя-

тий профилактического и  

развивающего характера 

Владеет навыками выполне-

ния технической работы в 

реализации конкретных ме-

роприятий профилактиче-

ского и  развивающего ха-

рактер 

ОПК- 5.2. Выполняет орга-

низационную и техниче-

скую работу в реализации 

конкретных мероприятий 

коррекционного или реаби-

литационного характера 

Знает организационную и 

техническую работу в реа-

лизации конкретных меро-

приятий коррекционного 

или реабилитационного ха-

рактера 

Умеет выполнять организа-

ционную работу в реализа-

ции конкретных мероприя-

тий коррекционного или 

реабилитационного харак-

тера 

Владеет навыками выполне-

ния технической работы в 

реализации конкретных ме-

роприятий коррекционного 

или реабилитационного ха-

рактера 

ПК-2. Способен осуществ-

лять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми и обучающимися 

ПК-2.1. Разрабатывает и 

реализует планы проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий для детей и обу-

чающихся 

 

Знает современные теории, 

направления и практики 

коррекционно-развивающей 

работы 

Умеет применять стандарт-

ные методы и приемы на-

блюдения за нормальным и 

отклоняющимся психиче-

ским и физиологическим 

развитием детей и обучаю-

щихся 

Владеет навыками проведе-

ния коррекционно-

развивающих занятий с обу-

чающимися и детьми 

ПК-2.2. Организует и совме-

стно осуществляет с педаго-

гами и другими специали-

стами, работающими с 

детьми и обучающимися, 

психолого-педагогическую 

коррекцию выявленных у 

них недостатков, нарушений 

социализации и адаптации 

Знает техники и приемы 

коррекционно-развивающей 

работы и психологической 

помощи 

Умеет разрабатывать про-

граммы коррекционно-

развивающей работы 

Владеет навыками осущест-

вления в сотрудничестве с 



педагогами и другими спе-

циалистами, работающими с 

детьми и обучающимися, 

психолого-педагогической 

коррекции выявленных у 

них недостатков, нарушений 

социализации и адаптации 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108академических ча-

са. 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

А 

Контактная работа (всего) 66 66 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 26 26 

из них    

– лекции 26 26 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 40 40 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 40 40 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация    

Самостоятельная работа (всего) (СР) 42 42 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

42 42 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

ОЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

А  

Контактная работа (всего) 44 44 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 20 20 

из них    

– лекции 20 20 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 24 24 

из них   



– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 24 24 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация    

Самостоятельная работа (всего) (СР) 64 64 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

64 64 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Специальная 

психология как 

отрасль психо-

логической нау-

ки 

Понятие специальной психологии как отрасли науки. Объ-

ект специальной психологии. Задачи специальной психо-

логии. Связь специальной психологии с другими науками. 

Принципы специальной психологии. Методы специальной 

психологии. Взаимообусловленность и взаимодействие 

биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребенка. 

2. Общая характе-

ристика откло-

няющегося раз-

вития 

Понятие психическогодизонтогенеза. Понятие первичного 

и вторичного дефекта по Л.С. Выготскому. Социальные и 

биологические факторы возникновения отклоняющегося 

развития. Параметры дизонтогенеза. Классификация на-

рушений развития.  

Основные приемы диагностики, профилактики, эксперти-

зы, коррекции психологических свойств и состояний, ха-

рактеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов при разных формах психическо-

годизонтогенеза. 

3. Компенсация 

нарушений раз-

вития 

Понятие компенсации психических функций. Теории и 

типы компенсации. Положения Л. С. Выготского о дефек-

те и компенсации. Принципы и физиологические основы 

компенсации.  

Методологический, теоретический и прикладной аспекты 

профилактики и коррекции отклонений от нормы психи-

ческого развития у детей с врожденными или приобретен-

ными дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмоцио-

нальной сфер. 

Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных меха-

низмов поведения, психолого-педагогические принципы 

проектирования и организации ситуаций совместной дея-



тельности в системе воспитатель-ребенок-родители 

Методы организации системы комплексных психолого-

педагогических служб. 

4. Характеристика 

основных типов 

нарушений пси-

хического разви-

тия 

Задержанное развитие, недоразвитие, поврежденное раз-

витие, дефицитарное развитие, искаженное развитие в ус-

ловиях сложных недостатков в развитии, дисгармониче-

ское развитие. Причины дизонтогенетических рас-

стройств. Соотношение симптомов дизонтогенеза и бо-

лезни. Особенности психического развития детей с нару-

шениями в развитии (познавательная сфера, эмоциональ-

но-волевая, развитие личности, особенности деятельно-

сти).прогнозировать изменения и  динамику уровня разви-

тия и  функционирования различных составляющих пси-

хики в норме и при психических отклонениях, профессио-

нально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармониза-

ции психического функционирования человека при пси-

хическом отклонении 

5. Социализация и 

интеграция де-

тей с проблема-

ми в развитии в 

общество 

Проблема социализации детей с особыми нуждами. 

Общепсихологические, психофизиологические, клинико-

психологические  принципы возрастной динамики 

развития детей с отклонениями в психике и поведении 

Социальная адаптация и ведущая роль обучения в 

развитии аномальных детей.  

Понятия «реабилитация» и «интеграция». Реабилитация 

средствами образования: особые образовательные 

потребности детей с нарушениями в развитии. Основные 

факторы реабилитации и интеграции. Психолого-

педагогические принципы Проектирования и организации 

ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель-

ребенок-родители. Теоретический анализ направлений и 

методов корректирующего и восстановительного 

обучения Психологические проблемы построения методов 

специального обучения. Интегрированное 

обучение.психологическое обеспечение эффективной 

интеграции лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство. 

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Все-

го 

ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Специальная психология как от-

расль психологической науки 

20 4  8  8 

2.  Общая характеристика откло-

няющегося от нормы развития 

20 4  8  8 

3.  Компенсация нарушений разви-

тия 

22 6  8  8 

4.  Характеристика основных типов 

нарушений психического разви-

тия 

22 6  8  8 



5.  Социализация и интеграция де-

тей с проблемами в развитии в 

общество 

24 6  8  10 

 Промежуточная аттестация -      

 Подготовка к аттестации -      

 Общий объем  108 26  40  42 

 

ОЗФО 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Все-

го 

ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Специальная психология как от-

расль психологической науки 

18 4 - 4 - 10 

2. Общая характеристика откло-

няющегося от нормы развития 

20 4 - 4 - 12 

3. Компенсация нарушений разви-

тия 

22 4 - 4 - 14 

4. Характеристика основных типов 

нарушений психического разви-

тия 

24 4 - 6 - 14 

5. Социализация и интеграция де-

тей с проблемами в развитии в 

общество 

24 4 - 6 - 14 

 Промежуточная аттестация       

 Подготовка к аттестации       

 Общий объем  108 20 - 24 - 64 

- 

5.3.Занятия семинарского типа 

ОФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид за-

нятия 

Наименование Количество 

часов 

1 1. ПР Специальная психология как отрасль пси-

хологической науки 

8 

2 2. ПР Общая характеристика отклоняющегося от 

нормы развития 

8 

3 3. ПР Компенсация нарушений развития 8 

4 4. ПР Характеристика основных типов наруше-

ний психического развития 

8 

5 5. ПР Социализация и интеграция детей с про-

блемами в развитии в общество 

8 

 

ОЗФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид за-

нятия 

Наименование Количество 

часов 

1 1. ПР Специальная психология как отрасль пси-

хологической науки 

4 

2 2. ПР Общая характеристика отклоняющегося от 

нормы развития 

4 

3 3. ПР Компенсация нарушений развития 4 

4 4. ПР Характеристика основных типов наруше-

ний психического развития 

6 



5 5. ПР Социализация и интеграция детей с про-

блемами в развитии в общество 

6 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа) 

Не предусмотрен 

5.5.Самостоятельная работа 

ОФО/ОЗФО 

№ разде-

ла (темы) 

Виды самостоятельной работы Кол-во 

часов 

ОФО 

Кол-

во ча-

сов 

ОЗФО 

1-5 Подготовка к практическому занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ 

научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

42 64 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии деятельностного и диалогового обучения (практические задания, круг-

лый стол, презентации) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятель-

ной работы. 

При подготовке студентов применяется самостоятельный поиск дополнительного 

учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интер-

нет, электронных энциклопедий и баз данных. 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 

Вид заня-

тия (ЛК, 

ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактив-

ные и активные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ОЗФО 

1. 
ПР 

Презентации, практические 

задания 

4 4 

2. 
ПР 

Презентации, практические 

задания 

4 4 

3. 
ПР 

Презентации, практические 

задания 

4 4 

4. 
ПР 

Презентации, практические 

задания 

4 4 

5. ПР Круглый стол 4 4 



 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные материалы (Фонд оценочных средств) для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

1. Специальная психология – это: 

а. наука, которая изучает и разрабатывает средства и способы компенсации и коррек-

ции нарушений в развитии; 

б. наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом 

развития индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

в. область психологической науки, изучающая психологические особенности людей, 

для которых характерно отклонение от нормы психического развития. 

 

2. Компенсация нарушенных функций – это: 

а. сосредоточение процессов возбуждения и торможения в определенном отделе коры 

больших полушарий; 

б. совокупность реакции организма на повреждение; 

в. сложный процесс перестройки функций организма при нарушениях или утрате ка-

ких-либо функций. 

 

3. Депривация – это: 

а. психическое состояние, возникшее в результате длительного неудовлетворения ос-

новных психических потребностей; 

б. психическое состояние, сопровождающееся чувством страха, тревожности и при-

водящее к психическим расстройствам; 

в. подавленное, угнетенное состояние, которое наблюдается почти при всех психиче-

ских заболеваниях. 

 

4. Деменция – это: 

а. стойкое ослабление познавательной деятельности, снижение критики, обеднение 

эмоций и нарушение поведения вследствие органического повреждения мозга в 

поздний постнатальный периода; 

б. особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении по-

знавательной деятельности; 

в. легкая степень олигофрении. 

 

5. Умственная отсталость – это: 

а. состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического поражения 

мозга; 

б. стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение эмоционально-

волевой и личностной сферы, вызванное органическими поражениями головного 

мозга в поздний постнатальный период; 

в. особая форма психического недоразвития, в первую очередь интеллектуального, 

наступившая в результате влияния патогенных факторов в пренатальном периоде 

развития ребенка. 

 

 

6. Соотнесите временные периоды с деятельностью отдельных ученых западной Ев-

ропы по изучению умственной отсталости и сходных состояний: 



1. XVIII в. а) Э. Крепелин, Ж. Демор. 

2. XIX в. б) Жан-Этьен-Доминик Эскироль, Жан 

Итар. 

3. XX в. в) Филипп Пинель; 

 

7. Приюты для глубоко умственно отсталых детей впервые в России были открыты: 

а. Е.К.Грачевой; 

б. М.П.Постовской; 

в. В.П.Кащенко. 

 

8. Согласно международной классификации (МКБ 10), выделяют четыре формы умст-

венной отсталости: 

а. легкую, умеренную, тяжелую, глубокую; 

б. легкую, среднюю, глубокую, тяжелую; 

в. легкую, выраженную, среднюю, глубокую. 

 

9. Соотнесите правильно методы обучения умственно отсталых детей со средствами 

их реализации: 

1. Наглядные а) демонстрация, экскурсия, наблюде-

ния; технические средства обучения 

ТСО 

2. Практические в) рассказ, беседа, диалог 

3. Словесные б) изготовление поделок, рисунки, ап-

пликации 

 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

Практические задания 

1. Денис В.,10 лет. Ученик 2 класса обычной школы. Обратилась учительница с 

жалобой не неуспеваемость, особенно при выполнении заданий по математике. 

При психологическом исследовании обнаружены нормативная работоспособ-

ность, легкие нарушения концентрации внимания. Успешное механическое запомина-

ние на слух. Мышление – в границах возрастной нормы. При более подробном нейроп-

сихологическом обследовании выявлен дефект зрительного восприятия: затруднение и 

опознание фигур Поппельрейтера, невозможность различения чисел, состоящих из 

одинаковых цифр (14 и 41), при этом выполнение счетных операций устно не наруше-

но, остальные функции мозга сохранены. 

Какой тип нарушения психических функций имеется в данном случае? 

 

2. Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса, обратилась мама. Девочка в течение 2 меся-

цев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась в больнице. В 

настоящее время остается температура на уровне 37,1-37,3. мать беспокоит, что девочка 

утратила интерес к учебе, охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в 

куклы. Попытки заставить ее догонять школьную программу безуспешны. Раньше (до 

начала болезни) успеваемость была хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка 

готовилась к урокам самостоятельно. При психологическом обследовании ярко выра-

женные черты «детскости» в поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому-



типу, уровень интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов, данный 

момент соответствует 6 годам. Выраженная эмоциональная лабильность. 

Какой тип нарушений высших психических функций имеется в данном случае? С 

чем он связан? 

 

3. Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный руководитель. 

Ребенок родился в срок, рос и развивался нормально. В школу пошел с 7 лет и учился 

на 4 и 5. в течение последних 2 месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась 

успеваемость по всем предметам. Дома готовится к урокам, но стал обращаться к роди-

телям за помощью при выполнении элементарных арифметических действий, не запо-

минает только что выученный материал. На уроках сонлив, часто жалуется на голов-

ную боль 

При психологическом обследовании отмечается затрудненная врабатываемость, 

гипостеническая истощаемость. Резкое сужение объема внимания. Механическое запо-

минание затруднено, отсроченное воспроизведение одного слова из 10. нарушена 

функция зрительного гнозиса, а в результате этого – навыки чтения и письма. Мальчик 

не осознает происходящие с ним изменения и относится к ним с безразличием и сме-

хом. Нарушена целенаправленность деятельности, при сохранности стереотипных дей-

ствий: сам ест, одевается и т.д. 

Какой тип психических нарушений имеется в данном случае? Какие экстренные 

мероприятия необходимы? 

 

 

Критерии и шкала оценки решения практического задания 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставиться, если содержание работы/ответа полностью со-

ответствует заданию. Обучающийся, демонстрирует всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение 

свободно выполнять практическое задание. Полно освещает задан-

ную тему, еѐ актуальность и новизну. Материал изложен в опреде-

ленной логической последовательности, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов. Обучающийся 

продемонстрировал в полном объеме необходимые знания и уме-

ния; умение пользоваться нормативной, справочной и специальной 

литературой; обоснованность результатов и выводов, оригиналь-

ность идеи; обоснование возможности практического использова-

ния полученных данных. Продемонстрирован личный вклад обу-

чающегося в работу. Оформление работы в целом отвечают уста-

новленным требованиям. 

Хорошо Хорошо ставиться, если содержание работы/ответа достаточно пол-

ностью соответствует заданию. Обучающийся демонстрирует зна-

ние учебного материала, умение успешно выполнить задание, ус-

воение основной литературы, рекомендованной в программе. Мате-

риал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), 

исправленные по требованию преподавателя. Научная терминоло-

гия используется достаточно, отражена новизна полученных дан-

ных, выводы достаточно обоснованы. Достаточно продемонстриро-

ван личный вклад обучающегося в работу. Оформление работы от-

вечают установленным требованиям. 

Удовлетво-

рительно 

При удовлетворительном ответе содержание работы/ответа недос-

таточно полностью соответствует заданию. Задание выполнено час-



тично. Обучающийся демонстрирует недостаточное освещение за-

данной темы, допущены погрешности и неточности, допускает одну 

существенную ошибку, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. Научная термино-

логия используется недостаточно, выводы не обоснованы. Личный 

вклад обучающегося в работу недостаточен. Оформление работы не 

полностью отвечают установленным требованиям. 

Неудовле-

творитель-

но 

При неудовлетворительном ответе содержание работы/ответа не 

соответствует заданию. В работе продемонстрирован низкий уро-

вень знаний и умений, наблюдаются значительные неточности в 

использовании научной терминологии, нет выводов, ограничен 

объем содержания выполненного задания. Оформление работы не 

отвечает установленным требованиям. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
1. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под ре-

дакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536682 

2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика. Психо-

коррекция нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 215 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06551-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537782 

3. Чиркова, Ю. В.  Специальная психология. Тест детской апперцепции в диагности-

ке психологической защиты : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05558-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540026 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Брагина, Е. А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной пе-

дагогики : учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина. — Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 54 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86303.html 

2. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html 

 
Специализированные периодические издания 

- Педагогика и психология образования. [Электронный ресурс] – М., 2015 – 2023. 

Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

- Akademická psychologie. [Электронный ресурс] – Прага, 2018-2022. – Режим досту-

па  http://www.iprbookshop.ru/83776.html 

https://urait.ru/bcode/536682
https://urait.ru/bcode/537782
https://urait.ru/bcode/540026
https://www.iprbookshop.ru/86303.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/70186.html
http://www.iprbookshop.ru/83776.html


- Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Психология и педагоги-

ка. [Электронный ресурс] – М., Изд-во Российский университет дружбы народов. – 2018-

2024 - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/79138.html 

 

8.3. Программноеобеспечение 

Microsoft Windows 

Microsoft Office Professional Plus 2019 

Консультант-Плюс 

Антивирус 

Google Chrome 

Яндекс.Браузер 

PDF24 Creator 

 

8.4. Профессиональныебазыданных 

Directory of OpenAccess Journals (DOAJ) - https://doaj.org/ 

База данных психологических методик - https://hr-

portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965 

 

8.5. Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

Поисковые системы 

Поисковая система Google - https://www.google.ru 

Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru 

Поисковая система Rambler - http://www.rambler.ru 

 

8.6. Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Федерации Психологов Образования России - https://rospsy.ru/ 

Портал «Психологический навигатор» - https://psynavigator.ru/ 

Портал психологических знаний - http://psyjournals.ru 

Портал сетевой психологии «Псипортал» - http://www.psy.piter.com/ 

Психологический проект «Психея» - http://www.psycheya.ru/ 

Научная электронная библиотека - https://rusneb.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 

Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart - https://www.iprbookshop.ru 

Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru - http://univertv.ru/ 

Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi 

Союз предприятий печатной индустрии - https://www.gipp.ru 

 
 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 
Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенно-

стей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а 

также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объек-

тивность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Про-

блемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и 

решение.  

http://www.iprbookshop.ru/79138.html
https://doaj.org/
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
http://www.consultant.ru/
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
https://rospsy.ru/
https://psynavigator.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psy.piter.com/
http://www.psycheya.ru/
https://rusneb.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://univertv.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi
https://www.gipp.ru/


Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и 

задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам 

освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определе-

ния.  

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение са-

мостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом по 

направлению подготовки и рабочей программой по дисциплине. 

Методические указания при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла.  

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каж-

дый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. За-

писи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выде-

ления разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные ка-

рандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Ос-

тальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые со-

кращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель демонстрирует на экране или 

пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических зна-

ний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навы-

ков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лек-

ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выпол-

нить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим за-

нятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих 

заданные вопросы. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В ус-

воении их весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных контроль-

ных работ, терминологических диктантов, тестов. Кроме того, используются различные 

виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в 

отличие от задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой 

прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь 

студента. 

Практические занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде 

свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее 

подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым вопросам и их последующего об-

суждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные задания по вопросам 



темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение практических за-

нятий в компьютерном классе в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к практическим занятиям проходят в несколько этапов:  

- необходимо внимательно изучить вопросы и литературу, рекомендованную для 

анализа;  

- следует произвести поиск дополнительной информации из известных источников 

(это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; кабинет коди-

фикации и т.д.).  

- студент может готовиться к занятию как самостоятельно, так и при участии препо-

давателя, у которого можно проконсультироваться по вопросам практического занятия.  

- подготовка к практическому занятию может быть, как индивидуальной, так и кол-

лективной (совместное обсуждение вопросов, решение кейсов, задач).  

- подготовку к занятию можно проводить (желательно) в письменном виде, состав-

ляя конспект литературы по теме или конспект ответа на вопросы практического занятия.  

- при подготовке к практическом у занятию необходимо проводить репетиции, если 

это связано с деловыми играми, ролевыми играми.  

- студент должен обратить внимание на степень научной разработанности темы в 

смежных дисциплинах. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упо-

рядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках дисциплины: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литерату-

ре); 

 выполнение разноуровневых задач и заданий; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литерату-

рой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения ново-

го материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по дисципли-

не имеют определенную специфику. При освоении дисциплины обучающийся может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей ли-

тературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. 

Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические указания по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 



них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литера-

туру для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, 

в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, 

и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литера-

туры необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформиро-

вать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспек-

тированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, ес-

ли при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 

этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседова-

ния. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, 

но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; ав-

тор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопос-

тавления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно про-

читать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; по-

стараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, ут-

верждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментиро-

вания. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литера-

туры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой 

в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней лите-

ратуры. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из 

которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий 

контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не уви-

деть главного. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию: 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд осо-

бенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем време-

ни, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это по-

может настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет со-

мнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это по-

зволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 



Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять усло-

вия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропус-

тить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном во-

просе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой ре-

комендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе 

на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на про-

верку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность опи-

сок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях 

и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накоплен-

ные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правиль-

ности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют до-

верять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящих-

ся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто заучивать 

раздел учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало спо-

собствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение истори-

ческих карт. Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники тес-

тов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приоб-

рести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно 

такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно 

вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслитель-

ной работы 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на прак-

тических  занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную лите-

ратуру, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 

студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литера-

турой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться 

с материалом, посвященным теме занятия, в учебнике или другой рекомендованной лите-

ратуре, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В сред-

нем, подготовка к устному опросу по одному практическому занятию занимает от 2 до 4 

часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей са-

мостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Презентация (от англ. «рrеsепtаtіоп» — представление) — это набор картинок-

слайдов на определенную тему, которые хранятся в файле специального формата. На каж-

дом слайде можно содержать произвольную текстовую, графическую или видеоинформа-



цию, анимацию, звук из подготовленного аудиофайла,  а так же и записанный с микрофо-

на. Презентации легко создавать с помощью программы MS PowerPoint. 

Презентации предназначены для: 

• отображения наглядности учебного/лекционного материала, 

• управления учебно-познавательной деятельностью аудитории, 

• контроля и проверки усвоения поданного материала, 

• обобщения и систематизации знаний, 

• рекламы товаров, услуг, 

• создания фотоальбомов и т.д. 

Презентации можно демонстрировать по-разному: 

• на компьютере, 

• на экране с помощью мультимедийного проектора, 

• на телеэкране большого формата. 

Созданные презентации могут содержать: 

• текст, 

• изображения, 

• диаграммы, 

• рисунки, 

• компьютерную анимацию процессов и явлений, 

• звуковое сопровождение, 

• автофигуры, 

• диаграммы 

• гиперссылки; 

• видеоролики. 

Правила создания мультимедийных презентаций 

Основное правило презентаций: 

Простота, лаконичность (минимализм в подаче визуальной информации). Краткое 

изложение материала, максимальная информативность текста. 

Следующие правила презентаций: 

• Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с раз-

личных устройств); 

• Отсутствие накопления, четкий порядок во всем. 

• Тщательно структурированная информация. 

• Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерован-

ных списков. 

• Важную информацию (например, выводы, определения, правила и т.д.) 

нужно подавать большим и выделенным шрифтом и размещать в левом верхнем углу 

слайда. 

• Второстепенную информацию желательно размещать внизу слайда. 

• Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

• Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

• Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, 

схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал ком-

пактно и наглядно. 

• Графика должна органично дополнять текст. 

• Объяснение надо размещать как можно ближе к иллюстраций, с которыми 

они должны появляться на экране одновременно. 

• Инструкции к выполнению задач необходимо тщательно продумать относи-

тельно их четкости, лаконичности, однозначности. 

• Использовать эмоциональный фон (художественная проза запоминается 

лучше, чем специальные тексты, а стихи — лучше, чем проза). 



• Всю текстовую информацию нужно тщательно проверить на отсутствие ор-

фографических, грамматических и стилистических ошибок. 

• Производительность подаваемого материала увеличивается, если одновре-

менно задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия информации (зарубеж-

ные источники это называют принципом модальности). Поэтому рекомендуется там, где 

это возможно, использовать для текста и графических изображений звуковое сопровожде-

ние. 

Физиологические особенности восприятия цветов и форм 

• Стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют 

как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, 

желтый). 

• Дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонливое со-

стояние (в том же порядке: фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеленый). 

• Нейтральные цвета: светло-розовый, желто-зеленый, коричневый. 

• Сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет 

на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и 

могут вызвать стресс (например: зеленые символы на красном фоне). 

• Лучшее сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, черный на 

белом, желтый на синем, оранжевый на черном. 

• Цветовая схема должна быть одинаковой для всех слайдов. 

• Любой рисунок фона повышает утомляемость глаз и снижает эффектив-

ность восприятия информации. 

• Четкие, яркие рисунки, которые меняются, легко «охватывают» подсозна-

ние, и они лучше запоминаются. 

• Любой второстепенный объект, что движется (анимированный), снижает ка-

чество восприятия материала, отвлекает внимание, нарушает ее динамику. 

• Показ слайдов с фоновым сопровождением нежелательных звуков (песен, 

мелодий) вызывает быструю утомляемость, способствует рассеиванию внимания и сни-

жает производительность обучения. 

• Помните! Человек может одновременно запоминать не более трех фактов, 

выводов, определений. 

• Каждый слайд должен отражать одну мысль. 

• Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений. 

• Строка должна содержать 6-8 слов. 

• Всего на слайде должно быть 6-8 строк. 

• Общее количество слов не должно превышать 50. 

• Глаголы должны быть в одной временной форме. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории и обобщать основные 

положения слайда. 

• В заголовках должны быть и большие, и малые буквы. 

• Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь соз-

дают барьер на пути эффективной передачи информации. 

• Количество блоков информации во время отображения статистических дан-

ных на одном слайде должно быть не более четырех. 

• Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней. 

• Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 

Общие правила использования шрифтов 

1.Каждый шрифт (гарнитура[1] + написание) имеет одну смысловую нагрузку. 

Для устойчивой гарнитуры традиционными являются такие: 

• полужирный шрифт названия структур документа, 

• курсив — логическое ударение, в частности, на формулировании основных 

положений, определений и т.д., 



• «прямой» обычный - основной массив информации. 

2. Тексты презентаций, которые используют в психологически напряженной не-

стандартной ситуации, надо подать гарнитурой с упрощенным алгоритмом распознавания, 

например, шрифтом Arial.  

3. Избегайте использования более трех различных шрифтов на одном слайде. Ина-

че читатель преждевременно устанет, постоянно пытаясь выбрать алгоритм распознавания 

шрифта. Исключение составляет инструкция по использованию шрифтов. 

При подготовке компьютерной презентации студент должен: 

 изучить материалы темы (вопроса), которой (которому) посвящена компью-

терная презентация, выделяя главное и второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы (вопроса); 

 представить характеристику элементов в краткой форме; 

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и ото-

бразить в структуре презентации; 

 оформить презентацию и предоставить к установленному сроку.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудито-

рии, оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноут-

буком (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудито-

рия, оснащенная учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экра-

на, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная 

учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и 

проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютер-

ных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ 

к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки (электронно-библиотечная сис-

тема ̶  http://www.iprbookshop.ru/ https://urait.ru). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные техниче-

ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента 

(тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также ус-

луги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

http://www.iprbookshop.ru/


– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываютсятьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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