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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели: формирование систематизированных знаний о специальной психологии и педагогики. 

1.2 Задачи: - знакомство с основными концепциями и методологическими подходами в основе специальной 
психологии и педагогики; 
- овладение понятийным аппаратом курса; 
- использование знаний теоретических основ специальной психологии и педагогики в практической 
деятельности педагога. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.3 Антропология

2.1.4 Педагогическая этика

2.1.5 Психология

2.1.6 Педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Дефектология

2.2.4 Практикум по решению профессиональных задач в области дошкольного образования

2.2.5 Методы диагностики детей дошкольного возраста

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ИД-4.ОПК-3: Владеет способами  организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

демонстрирует способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандарт

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ИД-3.ОПК-6: Владеет психолого-педагогическими технологиями для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

использует психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Специальная психология 
и педагогика
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1.1 Предмет, цели, задачи, принципы и 
методы, категории специальной 
педагогики /Лек/

3 2 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.2 Система коррекционно-педагогической 
работы /Лек/

3 4 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.3 Развитие по типу ретардации /Пр/ 3 2 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 2 презентация

1.4 Развитие по дефицитарному типу /Пр/ 3 4 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 2 кейс-метод

1.5 Нарушения эмоционально-волевой 
сферы /Пр/

3 2 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 2 кейс-метод

1.6 Система коррекционно-педагогической 
работы /Ср/

3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.7 Предпосылки психического развития 
ребенка /Ср/

3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.8 Психосоциальное развитие личности 
/Ср/

3 5,4 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.9 Коррекционно-педагогическая работа в 
системе интегрированного обучения  
/Ср/

3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.10 Система коррекционно-педагогической 
работы с детьми с различными 
категориями нарушений. 
Педагогические возможности 
социальной адаптации /Ср/

3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.11 Педагогическая коррекция  /Ср/ 3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

1.12 Асинхронное развитие /Ср/ 3 8 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
(зачёт)

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 3,85 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

Раздел 3. Консультации

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,6 ИД-4.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-6

Л1.1Л2.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

вопросы к зачету
1. Предмет, задачи, структура специальной педагогики и психологии .
2. Понятие дизонтогении, аномального развития.
3. Норма  и отклонение в психо-физическом раз-витии ребенка.
4. Категории аномальных детей в зависимости от вида аномалии.
5. Клинические закономерности аномального развития психики.
6. Психологические параметры психического ди-зонтогенеза (по В.В. Лебединскому).
7. Учение Л.С. Выготского о первичном и вто-ричном дефектах и их взаимосвязи в дизонтогенезе.
8. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
9. Характеристика общего психического недоразвития.



УП: 44.03.01_2020_1130-ЗФ.plx стр. 6

10. Основные клинико-психологические «законы» олигофрении (по Г.Е. Сухаревой).
11. Особенности нейродинамики, сенсорики, моторики детей-олигофренов.
12. Особенности познавательных функций и личностной сферы умственно отсталого ребенка.
13. Характеристика задержанного психического развития (ЗПР).
14. Классификация задержанного психического развития.
15. Характеристика поврежденного психического развития (на примере деменции).
16. Характеристика дефицитарного психического развития
17. Характеристика аномалий развития в связи с недостаточностью зрения
18. Характеристика аномалий развития в связи с недостаточностью слуха
19. Характеристика дизонтогенеза при детском церебральном параличе
20. Этиология и классификация речевых нарушений у детей.
21. Характеристика искаженного психического развития (на примере синдрома  раннего детского аутизма (РДА).
22. Общая характеристика  дисгармонического  развития (по В.В. Лебединскому)
23. Характеристика и систематика патологическо-го формирования личности.
24. Понятие о психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), ее задачах и организации работы.
25. Принципы обучения детей с отклонениями в развитии.
26. Характеристика и систематика патологическо-го формирования личности.

5.2. Темы письменных работ

Темыписьменных работ:
1. Современные общемировые тенденции в организации компенсирующего обра-зования.
2. Развивающие программы для детей с трудностями в обучении.
3. Особенности самосознания детей с трудностями в обучении.
4. Факторы риска в возникновении неврозов у детей.
5. Пути формирования пространственно-графической готовности к школьному обучению.
6. Игровые методы формирования произвольности поведения.
7. Проблемы формирования знаково-символической деятельности у детей с ЗПР.
8. Использование обучающих психодиагностических методик в практике школь-ной психологической службы.
9. Дифференциальная диагностика психического недоразвития и ЗПР.
10. Экстремальные ситуации и их влияние на психику человека.
11. Профилактика социально вредных привычек у детей подросткового возраста.
12. Возможности применения теории поэтапного формирования умственных дейст-вий П.Я. Гальперина для проектирования
коррекционных программ.
13. Причины возникновения девиантного поведения у подростков.
14. Особенности консультационной работы с подростками в условиях школьной психологической службы.
15. Профилактика девиантного поведения в подростковом возрасте.
16. Модель взаимодействия различных специалистов в области специальной педаго-гики.
17.  Специальная педагогика и педагогика Монтессори.
18. Вальдорфская школа и специальное обучение.
19. Возможности дистанционного обучения в системе специального образования.
20.  Особенности современного этапа в развитии системы специального образова-ния в России.
21. Образование родителей как фактор предупреждения инвалидности детей.
22. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Липунова О.В. Специальная психология: учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа, 2019

http://
www.iprbookshop.ru 
/85903.html6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и 
специальная психология: курс лекций

Москва: Московский
педагогический 
государственный 
университет, 2017

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

6.3.1.2 MS Office
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6.3.1.3 MS Windows

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

презентация

кейс-метод

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение Основное оснащение
205 А2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы

Персональные компьютеры, столы, стулья. 
Посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тесты – это одна из форм контроля и оценки знаний, умений и навыков, которая может использоваться в сочетании с 
другими формами и методами контроля и оценки.
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 
ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы.
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 
объективной.
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. 
А на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса.
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самостоятельной работы студентов.
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы.
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы 
нет готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 
соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания.
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 
формулируются, хорошо понимаются тестируемыми.
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы:
- инструкцию;
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме);
- варианты ответов;
- эталон.
Формы тестовых заданий:
1. Задания с одним правильным вариантом ответа.
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 
вариантов ответов, из которых они выбирают один верный.
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов.
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 
предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 
следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 
ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов.
3. Задания на установление соответствия.
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 
такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 
двух столбцов и составляющие их элементы.
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах.
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 
тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом.
4. Задания на установление правильной последовательности.
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 
различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 
инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности
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алгоритмы деятельности.
5. Задания на логическое сравнение.
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид:
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»);
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения);
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.);
- эталоны ответов.

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования:
- правильность предметного содержания задания;
- логичность высказывания;
- правильность формы;
- краткость;
- наличие определенного места для ответов;
- правильность расположения элементов задания;
- одинаковость правил оценки ответов;
- одинаковость инструкции для всех испытуемых;
- адекватность инструкции форме и содержанию задания.

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к неигровым имитационным активным методам 
обучения. Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой 
метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(выполнения кейс-заданий). Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую 
студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит схематическое словесное описание 
ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально 
принимающего решения. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Метод 
case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. С помощью этого 
метода студенты имеют возможность проявить и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать 
в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
Учебными целями метода кейсов являются: развитие аналитического мышления; развитие практических навыков работы с 
информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных управленческих и 
социальнопсихологических технологий; повышение коммуникативной компетентности; 5 развитие навыков конструктивной
критики; повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию. Кейс-технология как метод обучения и 
активизации учебного процесса ориентированы на решение следующих задач: овладеть навыками и приемами 
всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; отработать умение востребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 
теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации 
неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или письменной 
форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою 
точку зрения; отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения других; научиться 
самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации.  Исходя из целей и задач процесса обучения, 
различают следующие виды кейсов: обучающие анализу и оценке; обучающие решению проблем и принятию решений; 
иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. Имеются также следующие виды кейсов: практические 
кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых 
выступает обучение; научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской 
деятельности.
Структура кейс-заданий зависит от вида кейса и его целей. Но в самом общем виде кейсовое задание состоит из вводной, 
основной и завершающей частей. Вводная часть – дает общую информацию о «кейсе». Она может содержать «вызов» – 
небольшое вступление, предисловие, интригующее читателя. Существуют следующие варианты предисловия: определенная 
сюжетная завязка, которая вызовет интерес к рассматриваемой ситуации; исходные данные исследования, глоссарий 
терминов, ключевые моменты; формулировка вопросов для исследования и т.п. В вводной части может излагаться гипотеза, 
которую нужно подтвердить или опровергнуть в процессе решения кейса. Основная часть – контекст, случай, проблема, 
факты. Завершающая часть или материалы для решения представляет дополнительную информацию, которая позволит 
лучше разобраться в «кейсе»: вопросы, библиография, фотографии персонажей, схемы, таблицы. Текст кейса может быть 
различным по объему. Различают полные кейсы, сжатые кейсы и мини-кейсы. Полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) 
предназначены для командной работы в течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление для 
презентации своего решения. Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и 
подразумевают общую дискуссию. Мини-кейсы (1–2 страницы и менее), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в 
аудитории и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии.

Зачет
Зачет проводится для определения достижения конечных результатов обучения по определенной теме каждым учащимся. 
Перед началом изучения материала студенты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также 
дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны закрытые зачеты, когда студенты получают вопросы и 
задания непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в том, что он предполагает
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комплексную проверку всех знаний и умений студентов.
Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для каждого студента характерен определенный темп 
овладения учебным материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть должным образом 
индивидуальные особенности студентов, могут оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли 
планируемые результаты обучения.
Зачет - это одна из основных форм контроля в вузе.
Тематические зачеты могут быть дифференцированными. Преподаватель решает, основываясь на результатах прошлых или 
промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого студента: всем даются
индивидуальные задания.


