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1. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины «Технические средства коррекции нарушений 

зрения» Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к 

организации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с нарушенным зрением с точки зрения технического обеспечения. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 рассмотрение психофизиологических, психолого-педагогических и технических 

аспектов диагностики зрительной функции в разные возрастные периоды; 

 рассмотрение психолого-педагогических и технических аспектов компенсации  

и технического обеспечения учебно-воспитательного процесса лиц с 

нарушенным зрением на разных возрастных ступенях и в различных 

учреждениях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ДПК – 1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

ДПК – 2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 

«Технические средства коррекции нарушений зрения»  обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин Информационные технологии в специальном образовании,  Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения и речи, Дошкольная тифлопсихология. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики 

и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины 

Дисциплина «Технические средства коррекции нарушений зрения» относится к циклу 

дисциплин по выбору.  

 



Показатель объема дисциплины 
форма обучения 

Очная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в часах 72 

Контактная работа 36.2 

Лекции 12 

Практические 24 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 0.2 

Зачет 0.2 

Самостоятельная работа 28 

Контроль 7.8 

 

Формой текущего контроля и промежуточной аттестации является экзамен в 7 семестре. 

 

3.2.Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 
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Тема 1. Нарушения зрения в детском возрасте 4  6  

Тема 2. Диагностика нарушений зрения 4  6  

Тема 3. Тифлотехника 2  6  

Тема 4. Компьютерные программы коррекции зрения. 2  6  

Итого  12  24 28 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Название 

тем 

Изучаемые вопросы и 

задания для самостоятельной 

работы студентов 

Кол-во 

часов 
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сам. 

работы 

Методи
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Сравнительная 

характеристика 

классификаций стойких 

нарушений зрения. 

Основные понятия 

тифлологии. 
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зрительной функции у детей 

раннего возраста 

6 

А
н

ал
и

з 
л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
, 
к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е,

 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

С
м

. 
сп

и
со

к
 л

и
те

р
ат

у
р
ы

 

З
ащ

и
та

 п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Т
ем

а 
3
. 
Д

и
аг

н
о
ст

и
к
а 

н
ар

у
ш

ен
и

й
 з

р
ен

и
я
 

Характеристика методик 

исследования состояния 

зрительной функции у детей 

дошкольного и школьного 
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коррекции зрения 

6 

А
н

ал
и

з 
л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
, 

к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е,

 
р
еф

ер
и

р
о
в
ан

и
е 

С
м

. 
сп

и
со

к
 л

и
те

р
ат

у
р
ы

 

Д
о
к
л

ад
 

Итого 28  

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК – 1 способность к рациональному 

выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

1. Эмоционально-мотивационный этап 

Критерием оценивания является принятие 

учебной задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы диагностики 

формирования компетенции являются: 

тестирование, контрольная работа. 

2. Этап эмпирического моделирования 

Критерием его сформированности является 

способность репрезентовать результаты 

освоения знаний при коллективной работе.  

Формой диагностики формирования 

компетенции является: презентации, доклады, 

рефераты. 

ДПК – 2 готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и 

использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности 

в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

1. Эмоционально-мотивационный этап 

Критерием оценивания является принятие 

учебной задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы диагностики 

формирования компетенции являются: 

тестирование, контрольная работа. 

2. Этап эмпирического моделирования 

Критерием его сформированности является 

способность репрезентовать результаты 

освоения знаний при коллективной работе.  

Формой диагностики формирования 

компетенции является: презентации, доклады, 

рефераты. 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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1. Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

семинарские 

занятия). 

2.Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере общего и специального 

образования детей с нарушениями зрения; общие 

методические аспекты обучения  лиц с 

нарушениями  зрения 

Уметь: выбирать коррекционно-образовательные 

программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с 

нарушениями  зрения 
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 1. Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

семинарские 

занятия). 

2. Самостоятельная 

работа. 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере общего и специального 

образования  детей с нарушениями  зрения; 

общие методические аспекты обучения  лиц с 

нарушениями  зрения: цели, задачи, принципы, 

методы, приемы организационные формы, 

коррекционную направленность.  

Уметь: проектировать педагогический процесс на 

основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с нарушениями  зрения. 

Владеть: навыками реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с 

нарушениями  зрения 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика рефератов и докладов 

1. Факторы риска для возникновения зрительных нарушений.  

2. Синдром зрительной астенопии.  

3. Амблиопия. Диагностика, функциональное лечение.  

4. Патологические состояния аккомодации.  

5. Мнимое косоглазие. Диагностика.  

6. Методы физиотерапии и лечения функциональных расстройств зрения.  

7. Оптические тренировки при функциональных расстройствах зрения.  
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 1. Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

семинарские занятия). 

2. Самостоятельная 

работа. 

Знать: особенности организации коррекционно-

развивающей образовательной среды в 

организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты лиц с нарушением  зрения; 

требования к выбору и использованию 

технического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса  в организациях 

образования лиц с нарушением  зрения; 

требования к  техническому обеспечению 

доступной среды для лиц   с нарушением  

зрения; 

Уметь: организовывать коррекционно-

развивающую образовательную среду в 

организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты.  

 Владеть: навыками использования технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 
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1. Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

семинарские занятия). 

2. Самостоятельная 

работа. 

Знать: принципы организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, 

использования методического и технического 

обеспечения,  позволяющего осуществлять 

коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Уметь: проектировать коррекционно-

развивающую образовательную среду для лиц с 

нарушением слуха; разрабатывать методическое 

и техническое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса в организациях 

образования для лиц с нарушением  зрения. 

Владеть: методами проектирования и 

организации коррекционно-развивающей среды 

и методического обеспечения образовательного 

процесса в организациях образования для лиц с 

нарушением  зрения. 
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8. Тематика презентаций по дисциплине 

1. Базовые зрительные функции в возрастном аспекте.  

2. Острота зрения. Субъективная и объективная визометрия.  

3. Факторы, влияющие на остроту зрения.  

4. Рефракционные нарушения. Виды клинической рефракции.  

5. Контрастная чувствительность. Методы исследования.  

6. Центральное поле зрения. Методы исследования.  

7. Цветоразличение. Методы исследования.  

8. Адаптация темновая и световая. Методы исследования.  

9. Глазодвигательная функция. Методы исследования  

10. Конвергенция. Методы исследования.  

11. Аккомодация. Методы исследования.  

12. Методы субъективной рефрактометрии.  

13. Периферическое поле зрения. Методы исследования.  

14. Бинокулярное зрение. Методы исследования.  

15. Стереозрение. Методы исследования. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие «ориентация в пространстве» в толковании отечественных психологов, 

физиологов и тифлологов. 

2. Задачи обучения ориентации в пространстве детей с нарушениями зрения. 

3. Принципы обучения ориентации в пространстве детей с нарушениями зрения. 

4. Роль сигнальных систем в ориентации в пространстве при слепоте (слабовидении) 

5. Стадии компенсаторного развития детей с нарушениями зрения и их учет в 

формировании способов и приемов ориентирования. 

6. Понятие « мобильность » и развитие сферы движений у детей с нарушениями 

зрения. 

7. Виды пространственной ориентации, их классификация. 

8. Познавательная и коммуникативная функции пространственной ориентировки. 

9. Оборудование кабинета по ориентации в пространстве. 

10. Воспитательная и коррекционная функции пространственной ориентировки. 

11. Значение «топографических» представлений для ориентации в пространстве. 

12. Трость, ее виды и функции при использовании слепыми в ориентировке в 

пространстве. 

13. Значение временных представлений для ориентации в пространстве детей с 

нарушениями зрения. 

14. Содержание педагогической работы по социально-бытовой ориентации детей с 

нарушениями зрения. 

15. Обучение слепых дошкольников освоению внутренних маршрутов в ДОУ. 

16. Обучение детей с нарушениями зрения освоению маршрутов на территории двора 

ДОУ. 

17. Значение карт-путей, схем-маршрутов в обучении детей с нарушениями зрения 

ориентации в пространстве. 

18. Типы сличения в процессе зрительного восприятия. 

19. Основные характерные свойства зрительного восприятия при остаточном зрении и 

слабовидении. 

20. Особенности зрительного восприятия у детей дошкольного возраста. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

Соотношение оценки и баллов в рамках процедуры оценивания 

 

«Оценка» Соответствие количеству баллов 

Отлично 81-100 

Хорошо 61-80 

Удовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 0-40 

 

Распределение баллов по видам работ 
 

Вид работы 
Кол-во баллов 

(максимальное значение) 

Реферат до 10 баллов 

Контрольная работа до 20 баллов 

Доклад до 10 баллов  

Презентация до 10 баллов 

Тест до 20 баллов  

Посещаемость до 10 баллов 

Зачет до 20 баллов 

 

 

Шкала оценки реферата 

 

10-8 баллов: Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит несколько полноценных параграфов. В тексте 

полностью раскрыты ключевые  аспекты проблемы, содержится список литературы, 

достаточный по объему (в соответствии со спецификой выбранной проблематики), 

включающий различные типы источников (учебные и методические пособия, научные 

статьи и т.д.), в том числе за последние 5 лет. Студент хорошо ориентируется в тексте 

реферата и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы по тексту, 

иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные 

выводы. 

7-6 баллов: Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит несколько полноценных параграфов. В тексте 

полностью раскрыты ключевые  аспекты проблемы, содержится список литературы, 

достаточный по объему (в соответствии со спецификой выбранной проблематики). 

Студент хорошо ориентируется в тексте реферата и рассматриваемой проблеме, 

самостоятельно отвечает на вопросы по тексту,  делает необходимые обоснованные 

выводы. 

5-4 баллов: Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит несколько параграфов. В тексте раскрыты 

ключевые  аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент  ориентируется в 

тексте реферата и рассматриваемой проблеме,  отвечает на вопросы по тексту,  делает 

необходимые выводы при условии оказания помощи. 

3-2 баллов:  Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит несколько параграфов. Текст реферата не в 

полном объеме раскрывает ключевые аспекты проблемы. В реферате содержится список 

литературы. Студент  испытывает затруднения при ориентировке в рассматриваемой 

проблеме, отвечает на вопросы, прибегая к тексту реферата, а также при условии оказания 

ему активной  помощи. 



1-0 баллов: Содержание реферата не соответствует его названию, не раскрывает 

рассматриваемую проблему. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В 

тексте реферата студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по 

тексту. 

 

Шкала оценки доклада: 

 

10-8 баллов: Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые  аспекты 

проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте 

доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь 

текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ 

практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы. 

7-6 баллов: Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями. В тексте раскрыты ключевые  аспекты проблемы, 

содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и 

рассматриваемой проблеме,  отвечает на вопросы,  пользуясь текстом доклада, делает 

необходимые  выводы.  

5-4 баллов: Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент отвечает на вопросы,  

пользуясь текстом доклада, делает необходимые обоснованные выводы при условии 

оказания наводящей помощи. 

3-1 баллов:  Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в 

соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент отвечает на вопросы,  

только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при 

условии оказания ему активной  помощи. 

0 баллов: Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает 

рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В 

тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по 

тексту. 

 

Шкала оценки презентации: 

10-8 баллов: Содержание презентации полностью соответствует названию и в полной 

мере  раскрывает заявленную тематику. Презентация выполнена в указанные сроки и 

содержит не только текстовое оформление, но и иллюстративное. Материал презентации 

служит дополнением к докладу по рассматриваемому вопросу, углубляет и расширяет его, 

не дублируя.   Оформление соответствует необходимым требованиям, в конце 

презентации представлен  список литературы и медиа-ресурсов, указаны источники 

иллюстраций. Студент ориентируется в содержании презентации, самостоятельно дает  

полные и развернутые ответы на вопросы по материалам презентации, делает 

необходимые выводы, устанавливает ключевые закономерности. 

7-5 баллов: Содержание презентации полностью соответствует названию, раскрывает 

заявленную тематику. Презентация выполнена в указанные сроки, может содержать не 

только текстовое оформление, но и иллюстративное. Материал презентации служит 

дополнением к докладу по рассматриваемому вопросу, дублирует его лишь частично. 

Оформление соответствует необходимым требованиям, в конце презентации представлен  

список литературы и медиа-ресурсов, указаны источники иллюстраций. Студент 

ориентируется в содержании презентации, дает необходимые ответы на вопросы по 

материалам презентации, делает необходимые выводы, устанавливает ключевые 

закономерности, при этом нуждается в помощи в виде наводящих вопросов.  

4-1 баллов: Содержание презентации соответствует названию, раскрывает заявленную 

тематику. В презентации иллюстративное оформление представлено в минимальном 



объеме или не представлено вообще. Материал презентации является дублирующим по 

отношению к тексту доклада, дополняет его не значительно.   Оформление в целом 

соответствует необходимым требованиям, в конце презентации представлен  список 

литературы и медиа-ресурсов. Студент раскрывает содержание презентации и делает 

необходимые выводы только  при условии оказания ему активной помощи. 

0 баллов:  Содержание презентации не раскрывает заявленную тематику. Оформление не 

соответствует необходимым требованиям. Студент не может дать правильные ответы на 

вопросы по материалам  презентации и сделать необходимые выводы даже при условии 

оказания ему активной помощи. 

 

Шкала оценки контрольной работы 

В качестве оценки контрольных работ используются следующие критерии: 

20 баллов: содержание соответствует поставленным целям и задачам, работа 

выполнена на широкой источниковой базе и учитывает новейшие достижения науки 

изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент 

показывает владение материалом, умение аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы. 

10 баллов: содержание недостаточно полно соответствует поставленным целям и 

задачам, работа выполнена на недостаточно широкой источниковой базе и не учитывает 

новейшие достижения науки, студент показал достаточное владение материалом, однако, 

недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные 

вопросы. 

5 баллов: содержание не отражает особенности проблематики, содержание работы 

не полностью соответствует поставленным задачам, источниковая база является 

фрагментарной и не позволяет качественно ответить на все поставленные вопросы, работа 

не учитывает новейшие достижения  историографии темы, студент показал неуверенное 

владение материалом, неумение отвечать на вопросы. 

0 баллов: работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не 

соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы. 

 

Тест оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

Количество правильных 

ответов 
Отметка  Количество баллов 

20-19 отлично 20 

18-15 хорошо 10 

14-10 удовлетворительно 5 

9-1 неудовлетворительно 0 

 

 

Шкала оценки посещаемости 

 

10 баллов: – посещаемость занятий без  пропусков; 

9-8 баллов: 1-2 пропуска занятий; 

7-6  баллов: 3-4 пропуска занятий; 

5-4 балла: 5-6 пропуска занятий; 

3-2 балла: 7-8 пропусков; 

1-0 баллов: 9 и более пропусков. 

 



 

Шкала оценки в рамках процедуры зачета  

При проведении зачета учитывается посещаемость студентом лекционных занятий, 

активность на практических занятиях, выполнение самостоятельной работы, отработка 

пропущенных по уважительной причине занятий. 

20  баллов: студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью 

раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать свой ответ 

конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень 

ориентировки в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с 

письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход рассуждения. 

10 баллов: студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает основную 

сущность поставленного вопроса;  демонстрирует понимание проблемы и достаточный 

уровень ориентировки в ней, при этом затрудняется в приведении конкретных примеров. 

5 баллов: студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в 

полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при этом, 

демонстрирует понимание проблемы. 

0 баллов: студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, 

пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не раскрывает 

сущность поставленного вопроса; не ориентируется в рассматриваемой проблеме; 

оказываемая стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не 

способствуют более продуктивному ответу студента. 

 

Самостоятельные работы студентов оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

 

81-100 баллов:  студент полностью и самостоятельно раскрывает содержание 

поставленного вопроса; иллюстрирует свой ответ практическими примерами; свободно 

ориентируется в  рассматриваемых проблемах. При выполнении письменной или 

мультимедийной работы  также оформляет материал в соответствии с требованиями; 

сопровождает его достаточным по объему и соответствующим тематике материала 

списком литературы, включающем разнообразные вариативные источники (книжные, 

учебные и методические пособия; публикации, достоверные интернет-ресурсы и т.д.). 

61-80 баллов: студент достаточно полно, однако, с помощью раскрывает содержание 

поставленного вопроса; в дальнейшем самостоятельно ориентируется в различных 

аспектах рассматриваемой проблемы. При выполнении письменной или мультимедийной 

работы  также оформляет материал в соответствии с требованиями; сопровождает его 

достаточным по объему и соответствующим тематике материала списком литературы. 

41-60 баллов: студент раскрывает содержание поставленного вопроса и может 

ориентироваться в  рассматриваемой проблеме  при условии оказания ему помощи. При 

выполнении письменной или мультимедийной работы  также -оформляет материал в 

соответствии с требованиями; сопровождает его достаточным по объему и 

соответствующим тематике материала списком литературы. 

0-40 баллов: студент не раскрывает в требуемом объеме содержание поставленного 

вопроса; не ориентируется в  рассматриваемой проблеме даже при условии оказания ему 

помощи. Предоставляемые письменные или мультимедийные работы не оформлены или 

оформлены в нарушение соответствующих требований; в работе не представлен список 

литературы; либо представленный список является недостаточным по объему, не 

соответствующим тематике изучаемого вопроса. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



6.1. Основная литература 

 

1. Кокаева И.Ю. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров, направления подготовки 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»/ 

И.Ю. Кокаева— Электрон. текстовые данные.— Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2014.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64543.html.— ЭБС «IPRbooks.  

2. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 

развития зрения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.В. 

Фомичева— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2007.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44481.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1.  Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения к плеопто-

ортоптическому лечению [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З.П. Малева— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2009.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13032.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / А. Г. Литвак. - СПб. : КАРО, 2006. - 324, [4] с. - (Коррекционная 

педагогика). - ISBN 5-89815-675-5; 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЕЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 



исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата. В приложении 
(приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

        При подготовке, выполнении и защите результатов лабораторных работ, 

необходимо ориентироваться на теоретический материал курса, задания по лабораторным 

занятиям – выполнять их точно и в установленные сроки. Работа по апробации методик 

должна проводиться с учётом специфики нарушения и, если проводится с детьми 

соответствующей категории, должна проводиться под контролем преподавателя и 

тьютера. Ход работы фиксируется – представляется в рукописном виде и включает в себя 

основные элементы: обозначение номера лабораторной работы, её темы, перечисление 

материалов, необходимых для проведения работы; основное содержание работы, выводы. 

Защита результатов лабораторной работы предполагает представление рукописного 

варианта работы, которая оформлена соответствующим образом; ответы на вопросы 

преподавателя (необходимо иметь соответствующую теоретическую подготовку, 

свободно ориентироваться в содержании работы и уметь делать выводы, подтверждающие 

теоретический материал результатами лабораторной работы). 

Методические рекомендации по составлению презентаций 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки 

и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы 

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют аналитический материал, так 

и результаты самостоятельной практической деятельности по теме исследования. 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 

слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы. На втором слайде целесообразно представить цель и 

краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы 

согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, 

главное из содержания презентации. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, 

а для заголовков – не менее 24 пт. Макет презентации должен быть оформлен в строгой 

цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность 

написания фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от 

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 



Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

• помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 

• не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями; 

• не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

• дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране; 

• делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

  

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В качестве инновационных информационных технологий при построении курса 

может быть использовано следующее:  

̶ мультимедийное сопровождение курса лекций, включая визуализацию материала с 

использованием базы YouTubeEducation; 

̶ проведение рефлексии с использованием сетевого сервиса Stixy;  

̶ использование сервиса Mindomo для создания ментальных карт, проведения 

мозговых штурмов и работы в команде при разработке и проведении учебных 

проектов;  

̶ для включения элементов проектного обучения также можно использовать wiki-

технологии (программы, сходные с известнойвикипедией, – легки в 

использованиии не требуют специальных компьютерных навыков); 

̶ для оценки самостоятельной работы студентов возможно применение сетевого 

сервиса Calameo (его же можно использовать для размещения презентаций, 

методических пособий, программ; рекомендуемой для работы литературы (в 

случае разрешения её размещения в сети, но можно просто ограничить доступ);  

̶ ссылки на электронные источники можно давать через сетевой сервис Symbaloo; 

̶ создание электронных тренажёров; 

̶ промежуточного и итогового компьютерного тестирования и т.п.  

̶  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В библиотеке МГОУ имеются учебные и методические материалы разных авторов, 

учебные программы для курсов «Общеметодические аспекты обучения в специальном 

(образовательном) учреждении», «Специальная педагогика», «Педагогика», 

«Педагогическая психология», «Общая психология», «Специальная психология», 

«Невропатология», «Патофизиология», «Психолингвстика», «Социальная педагогика»; 

периодические издания: «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития», «Специальная педагогика» и др. 

При изучении дисциплины могут быть использованы мультимедийные средства с 

целью демонстрации или представления материалов по изучаемым темам. Имеются 

записи занятий, проведенных в специальных дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями слуха. 
 


