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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:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология 

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

предшествующее: 

2.2.1 педагогическая практика 
            

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 

владть способами организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ИД-3.ОПК-6: Владеет  психолого-педагогическими технологиями для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

владеть психолого-педагогическими технологиями для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ИД-3.ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

умеет осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 
            

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 

      

1.1 Предмет, цели, задачи, принципы и 

методы, категории специальной 

педагогики /Лек/ 

3 1 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  
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1.2 Норма и отклонения в развитии 

человека. Классификации отклонений в 

развитии /Лек/ 

3 1 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Система коррекционно-педагогической 

работы /Лек/ 
3 2 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.4 Развитие по дефицитарному типу /Пр/ 3 1 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 2 дискуссия 

1.5 Асинхронное развитие /Пр/ 3 1 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.6 Нарушения эмоционально-волевой 

сферы /Пр/ 
3 1 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 2 круглый стол 

1.7 Сложные сочетанные нарушения /Пр/ 3 1 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 2 презентация 

1.8 Система коррекционно-педагогической 

работы /Ср/ 
3 10 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.9 Предпосылки психического развития 

ребенка /Ср/ 
3 5 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.10 Психосоциальное развитие 

личности /Ср/ 
3 4 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.11 Коррекционно-педагогическая работа в 

системе интегрированного 

обучения  /Ср/ 

3 8 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.12 Система коррекционно-педагогической 

работы с детьми с различными 

категориями нарушений. 
Педагогические возможности 

социальной адаптации /Ср/ 

3 18 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.13 Методы педагогической коррекции /Ср/ 3 10,6 ИД-3.ОПК- 
6 ИД- 

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  

1.14 Педагогическая коррекция 

эмоциональной напряженности /Ср/ 
3 4 ИД-3.ОПК- 

6 ИД- 
4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

Л1.1Л2.1 0  
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 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

      

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

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

 0  

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

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

 0  

 Раздел 3. Консультации       

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

4.ОПК-3 

ИД-3.ОПК- 
8 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

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

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

1. Современные общемировые тенденции в организации компенсирующего образования. 
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 действий 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 педагогики. 
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 образования в России. 
21. Образование родителей как фактор предупреждения инвалидности детей. 
22. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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 дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 
7. Учение Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефектах и их взаимосвязи в дизонтогенезе. 
8. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 
9. Характеристика общего психического недоразвития. 
10. Основные клинико-психологические «законы» олигофрении (по Г.Е. Сухаревой). 
11. Особенности нейродинамики, сенсорики, моторики детей-олигофренов. 
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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 патологического 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 патологического формирования личности. 

            

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 Гугкаева И.Т. Олигофренопедагогика: учебное пособие Владикавказ: 
Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/73810.html 

6.1.2. 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 Moodle 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Межвузовская электронная библиотека 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

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

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 ситуационные задачи/кейс- 
метод 

 

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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227 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 
ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска, 
ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы 

для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 
геологические коллекции, утномер портативный HI 
98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 
практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 
дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор дымового 

газа testo 320; навигационный приёмник; шумомер testo 

815; эхолот; нивелир; штатив нивелирный; тахеометр; 
фотометр; анализатор пыли ИКП-5; анализатор 

растворенного кислорода Марк-302Э; ГМЦМ-1 

микровертушка гидрометрическая; снегомер весовой ВС 

-43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М (механический) 
с футляром; теодолит; курвиметр механический; 
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 
рюкзаки, спальники, палатки, карематы 

224 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Общие 

географические карты, ученическая доска, система- 
картотека (система для хранения и демонстрации 

плакатного материала). 
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 
геологические коллекции, утномер портативный HI 
98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 
практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 
дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор дымового 

газа testo 320; навигационный приёмник; шумомер testo 

815; эхолот; нивелир; штатив нивелирный; тахеометр; 
фотометр; анализатор пыли ИКП-5; анализатор 

растворенного кислорода Марк-302Э; ГМЦМ-1 

микровертушка гидрометрическая; снегомер весовой ВС 

-43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) с 

футляром; теодолит; курвиметр механический; 
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 
рюкзаки, спальники, палатки, карематы 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами 

для дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. 
Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, 
основной и дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и 

активизация знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 
1. Подготовку к практическим/семинарским занятиям. 
2. Решение ситуационных задач. 
3. Подготовку к зачёту. 
 

Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам 

Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний 

путем вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки 

использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому 

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям. 
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей 

литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование 

теоретических положений самостоятельно подобранными примерами. 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде: 
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 

студентами группы до семинара. 
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1) организационный; 
2) закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная 

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 
а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог 

сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, 
непосредственно к первоисточникам. 
 

Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
 

Письменная работа - Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению 

задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
 

Ситуационные задачи/кейс метод 
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Ситуационные задачи − это задачи, позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции: ознакомление − 

понимание − применение − анализ – синтез – оценка. 
Решение ситуационных задач позволяет использовать сразу нескольких интерактивных методов обучения, в частности: кейс 

-метод (вид обучения принятию решений с анализом параметров конкретных ситуаций, взятых из практической 

деятельности. 
Кейсы позволяют обучаемым повысить аналитическое мастерство, обосновывая принятые решения и аргументированно 

защищая свою позицию в процессе дискуссий), дебаты (прения, обсуждение вопросов, опирающиеся на аргументацию, 
технологию спора). 
 

Методические рекомендации по подготовке к  тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень 

подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы,  отражающие основные разделы курса. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы; 
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т.д.); 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в 

конце. 
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 

полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу 

по вопросам студенту дается 20 минут. 

. 


