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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Специальная психология и педагогика» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел I. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической науки 

Тема 1.1. Общие вопросы 

специальной психологии 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии. История становления специальной 

психологии. Направления работы специального психолога. 

Этика специального психолога, профессионально 

значимые личностные качества.  

Тема 1.2. Патологическое 

психофизическое развитие, как 

объект изучения в психологии 

и смежных областях знания. 

Концепция психического дизонтогенеза. Проблема 

соотношения нормы и патологии. Клинический подход 

психического развития, рассматриваемое в разных 

условиях. Феномен психического дизонтогенеза. Виды 

дизонтогенеза.  Классификации дизонтогений (по В.В. 

Лебединскому, М.С. Певзнер, Л. Каннеру).  

Раздел II. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения развития 

детей 

Тема 2.1. Причины 

аномального развития 

Типы причин нарушенного развития и их 

классификация. Характеристика основных факторов, 

способствующих возникновению первичных дефектов у 

детей. Виды внутриутробной патологии. Причины, 

вызывающие нарушения развития, родового периода. 

Постнатальные причины аномального развития. Фактор 

социальной депривации. Личностные реакции на 

первичный дефект. 

Тема 2.2. Определение 

основных понятий. 

Классификация дефектов. 

Параметры основных закономерностей психического 

дизонтогенеза. Патопсихологические параметры 

психического дизонтогенеза. Сензитивные периоды 
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 развития психических функций. Типы 

межфункциональных связей. 

Раздел III. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: психолого-

педагогический и медико-психологический аспекты. 

Тема 3.1. Типология 

психического дизонтогенеза. 

Клинико-этиопатогенетический принцип классификаций 

типов психического дизонтогенеза у детей по В.В. 

Лебединскому. Феноменология общего психического 

недоразвития. Клинико-психологическая структура 

дефекта. Клинико-психологические «законы» Г.Е. 

Сухаревой. Критерии деления олигофрении. Клинико-

патогенетическая классификация Г.Е. Сухаревой. 

Тема 3.2. Типология и 

феноменология задержанного 

развития. 

Клинико-психологическая структура дефекта 

задержанного развития. Группы детей, относящиеся к 

задержанному развитию. Современная классификация ЗПР 

по К.С. Лебединской. ЗПР конституционального 

происхождения. ЗПР соматогенного происхождения. ЗПР 

психогенного происхождения ЗПР церебрально-

органического происхождения. Виды органического 

инфантилизма. 

Тема 3.3. Типология и 

феноменология дефицитарного 

развития. 

Поражение сенсорной сферы. Этиология дефектов слуха и 

зрения. Клинико-психологическая структура дефекта в 

сенсорной сфере. Параметры первичного дефекта в 

сенсорной сфере. Степень вторичных отклонений развития 

в сенсорной сфере. Систематика нарушений сенсорной 

сферы. Специфика аномального развития личности в 

сенсорной сфере. 

Клинико-патофизиологическая структура аномалий 

развития моторной сферы. Двигательные расстройства, 

связанные с нарушениями темпа и ритма движений. 

Формы аномального развития двигательной сферы. 

Структура двигательных расстройств при ДЦП. Формы 

ДЦП. Нарушение развития речи при ДЦП. Особенности 

развития когнитивной сферы. 

Тема 3.4. Типология и 

феноменология искаженного 

онтогенеза. 

Клинико-психологическая структура раннего аутизма 

(РДА) Каннера. Синдром Аспергера. Особенности 

моторики детей с РДА. Игровая деятельность детей с РДА. 

Психологические особенности аутичного ребенка.  

Комплексная клинико-психолого-педагогическая 

коррекция.  

Тема 3.5. Типология и 

феноменология поврежденного 

развития. 

Модель поврежденного развития. Парциальность 

расстройств. Первичный дефект поврежденного развития. 

Характер вторичных дефектов поврежденного развития. 

Раздел 4. Особенности развития при нарушениях зрительного анализатора 

Тема 4.1.  Виды и типы 

нарушений зрительного 

анализатора. 

Строение зрительного анализатора. Наиболее 

распространенные  нарушения периферического отдела 

зрительного анализатора (миопия, гиперметропия, 

астигматизм и т.д.). Наследственно обусловленные 

нарушения зрения. Нарушения первичных отделов 

зрительной коры головного мозга (слепота, гемианопсия и 

др.). Нарушения вторичных отделов зрительной коры 

головного мозга (агнозии) 

Тема 4.2. Виды нарушений зрения детского возраста. Развитие 
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Психофизиологические 

особенности развития детей с 

нарушением зрения. 

зрительного анализатора в пренатальный и постнатальный 

период. Возрастные особенности. Влияние на 

психофизиологическое развитие ребенка зрительных 

патологий 

Раздел 5 Теория и история специальной педагогики 

Тема 5.1. Общие вопросы 

теории специальной 

педагогики. 

Теория специальной педагогики. Основные понятия, объект, 

предмет, цель и задачи специальной педагогики. Ее место 

в структуре педагогического знания. 

Тема 5.2. Научные основания 

специальной педагогики. 

Научные основы специальной педагогики: философские 

основы специальной педагогики, социокультурные основы 

специальной педагогики, экономические основы 

специального образования, правовые основы специального 

образования, клинические основы специального 

образования, психологические основы специального 

образования. 

Основы дидактики специальной педагогики. Особые 

образовательные потребности и содержание специального 

образования. Принципы специального образования. 

Средства обеспечения коррекционно-образовательного 

процесса. Современная система специальных 

образовательных услуг.  

Раздел 6 Обучение и воспитание лиц с интеллектуальными нарушениями 

Тема 6.1. Специальное 

образование детей с 

трудностями в обучении 

(задержкой психического 

развития). 

Организационные формы помощи детям дошкольного 

возраста с ЗПР. Система типов и видов образовательных 

учреждений для выбора формы получения образования 

детей с ЗПР. Система комплексной помощи детям с ЗПР в 

нашей стране. Общая характеристика контингента и отбор 

детей в ДОУ компенсирующего вида. 

Тема 6.2. Специальное 

образование лиц с умственной 

отсталостью. 

Дошкольные учреждения для умственно отсталых детей. 

Состав учащихся школ YIII вида. Сущность 

коррекционно-развивающего обучения. Основные 

принципы: принцип развивающего обучения, 

воспитывающего обучения, систематичности и 

системности в обучении, научности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности, прочности 

усвоения знаний, индивидуализации в обучении, 

дифференцированного подхода в обучении. Реализация 

этих принципов в специальной (коррекционной) школе. 

Методы обучения. Классификации методов обучения: по 

методам работы учителя и ученика, по характеру 

познавательной деятельности с точки зрения 

преимущественного источника получения знаний. 

Характеристика отдельных методов обучения 

Раздел 7. Специальное образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Тема 7.1. Специальное 

образование при аутизме и 

аутистических чертах 

личности. 

Проблемы адаптации, реабилитации, интегрированного 

обучения школьников с тяжелыми расстройствами 

аутистического спектра. Организация коррекционно-

педагогической помощи детям в нашей стране и за 

рубежом: лечебные и образовательные организации для 

детей с расстройствами аутистического спектра аппарата 

разного генеза (характеристика задач, основных 
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направлений работы организаций социального 

обеспечения, здравоохранения, образования). 

Тема 7.2. Система обучения и 

воспитания лиц с синдромом 

гиперактивности и дефицита 

внимания. 

Основные подходы к проблеме адаптации и социализации 

детей и подростков с СДВГ. Вопросы адаптации и 

социализации обучающихся с СДВГ 3-7-ми лет. 

Создание специальных условий получения дошкольного 

образования обучающимися с СДВГ. Вопросы адаптации и 

социализации обучающихся с СДВГ 7-11-ми лет. Создание 

специальных условий получения начального общего 

образования обучающимися с СДВГ. Вопросы адаптации и 

социализации обучающихся с СДВГ 11-15-ми лет. 

Создание специальных условий получения основного 

общего образования обучающимися с СДВГ 

Раздел 8. Обучение и воспитание лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

множественными нарушениями развития. 

Тема 8.1. Специальное 

образование лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Организация психологического сопровождения лиц с 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата в 

пространстве учебного заведения. Психокоррекционные 

технологии для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Методы и приемы, 

способствующие развитию у обучающихся 

познавательной активности. Основные принципы 

построения научного исследования в области психологии 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Характеристика особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей, социально-

коммуникативных ограничений детей с НОДА. 

Составление программы комплексной реабилитации лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Разработка рекомендаций по корректировке организации, 

содержания и технологии реализации программ 

образования. 

Тема 8.2. Развитие и 

образование детей со 

сложными нарушениями 

развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей со 

сложными нарушениями в условиях дошкольного 

учреждения. Опыт индивидуальной коррекционной помощи 

ребенку. Использование различных программ дошкольного 

специального обучения. Организация психологической 

помощи детям со сложными дефектами в школе. Проблема 

психологической подготовки ребенка к школе. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Специальная психология и педагогика» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
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случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
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заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Специальная психология и педагогика» 

 

Раздел 1. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической 

науки 

Тема 1.2. Патологическое психофизическое развитие, как объект изучения в 

психологии и смежных областях знания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие аномального развития (дизонтогенеза).   

2. Параметры дизонтогенеза. 

3. Классификация типов психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 

4. Отечественные классификации В. В. Ковалева, В. В.Лебединского, М. М. 

Семаго и др 

 

Раздел 2. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения развития 

детей 

Тема 2.2. Определение основных понятий. Классификация дефектов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы причин нарушенного развития и их классификация.  

2. Виды внутриутробной патологии.  

3. Причины, вызывающие нарушения развития, родового периода.  

4. Постнатальные причины аномального развития. 

5. Виды и формы генетических нарушений. 

6. Основные формы хромосомных нарушений. 

7. Влияние на развитие плода употребления матерью в период беременности алкоголя, 

табака, психостимулирующих препаратов. 

8. Последствия перенесенной родовой травмы для развития ребенка: варианты и прогноз. 

9. Характеристика трисомий по различным парам хромосом. 

10. Основные особенности развития лиц с синдромом Шершевского-Тернера. 



12  

11. Последствия для развития плода употребления матерью в период беременности табака, 

психостимулирующих препаратов. 

12. Последствия для развития плода резус-конфликтной беременности и значимость 

фактора в современных условиях на фоне развития фармакологии. Прогноз. 

13. Последствия для развития плода резус-конфликтной беременности. 

14. Основные нейроинфекции в раннем детском возрасте и их последствия для развития. 

15. Основные особенности развития лиц с синдромом Клайнфельтера. 

16. Последствия перенесенных матерью во время беременности инфекционных 

заболеваний (краснуха, ветряная оспа, грипп) на разных сроках для развития ребенка: 

варианты и прогноз. 

17. Влияние на развития ребенка перенесённой перинатальной энцефалопатии: варианты и 

прогноз. 

18. Недоношенность с дефицитом массы тела влияние на развития ребенка: варианты и 

прогноз. 

19. Черепно-мозговая травма в раннем детском возрасте и её последствия для развития. 

20. Последствия, перенесенного матерью во время беременности токсоплазмоза для 

развития ребенка. 

21. Последствия для развития плода наличия у матери в период беременности 

хронических и текущих заболеваний (заболевания почек, диабет, венерические 

заболевания). 

22. Генетические мутации, как причина нарушений развития детского возраста. 

23. Дисплазии как признак внутриутробной патологии. 

24. Социально-психологические причины нарушений развития в детском возрасте. 

25. Депривация, как ведущая социально-психологическая причина нарушений развития в 

детском возрасте. 

 

Раздел 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: психолого-

педагогический и медико-психологический аспекты. 

Тема 3.3. Типология и феноменология дефицитарного развития 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с с нарушениями зрения. 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Раздел 4. Особенности психологической помощи в зависимости от типа психического 

дизонтогенеза.  

Тема 4.2. Особенности психологической коррекции детей в зависимости от типа 

психического дизонтогенеза 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание специального образования. 

2. Принципы специального образования. 

3. Методы обучения в специальном образовании. 

4. Методы воспитания в специальном образовании. 

5. Формы организации специального обучения. 

6. Средства обучения в специальном образовании. 

7. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями зрения. 

8. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями слуха. 

9. Специальное образование лиц с нарушениями речи. 

10. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

11. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 
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Раздел 5 Теория и история специальной педагогики 

Тема 5.2. Научные основания специальной педагогики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система специального образования как особая форма отражения и реализации 

ценностных ориентаций государства и культурных норм общества.  

2. Социокультурные факторы становления и развития системы специального 

образования.  

3. Объект, субъект, предмет специальной педагогики. 

4. Задачи специальной педагогики. 

 

Раздел 6 Обучение и воспитание лиц с интеллектуальными нарушениями 

Тема 6.1. Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержкой 

психического развития) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Двигательная активность и развитие мелкой моторики у детей с ЗПР. 

2. Пути формирования психологической готовности к школьному обучению при 

задержке психического развития. 

3. Особенности изобразительной деятельности и конструирования у детей с задержкой 

психического развития. 

4. Готовность к школе детей с задержкой психического развития с точки зрения 

умственного развития и познавательной сферы. 

 

Тема 6.2. Специальное образование лиц с умственной отсталостью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность Е.К. Грачевой, ее вклад в организацию помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Деятельность В.П. Кащенко и его роль в развитии отечественной системы 

специального образования. 

3. Деятельность супругов Маляревских по оказанию помощи детям с проблемами в 

развитии. 

4. Деятельность Э. Сегена и его вклад в систему обучения и воспитания детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениям. 

 

Раздел 7. Специальное образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Тема 7.1. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность тьютора по сопровождению ребенка с РАС в процессе обучения. 

2. Организация ресурсного класса/руппы для детей с РАС на базе образовательной 

организации. 

3. Коррекция специфических нарушений у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Раздел 8. Обучение и воспитание лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

множественными нарушениями развития. 

 

Тема 8.1. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП.  

2. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП в 

младенческом возрасте; в раннем возрасте; в дошкольном возрасте; в школьном 

возрасте. 
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3. Система поэтапной медицинской и педагогической помощи детей с церебральным 

параличом в нашей стране. 

4. Зарубежные подходы к организации лечебно-педагогической помощи детям и 

подросткам с церебральным параличом. 

5. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. 

6. Задачи, методы и приемы физического воспитания детей с церебральным параличом. 

7. Реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

средствами физической культуры. 

8. Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

9. Направления и приемы развития навыков самообслуживания у детей с церебральным 

параличом. 

10. Сенсорное воспитание детей с церебральным параличом.  

11. Задачи и особенности организации коррекционной работы по сенсорному воспитанию 

детей с церебральным параличом. 

 

Тема 8.2. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте взгляды И.А. Соколянского, А.И. Мещерякова на возможности обучения 

слепоглухих. 

2. Назовите задачи и особенности подходов семейного воспитания. Индивидуальные и 

коллективные формы организации работы с родителями детей со сложными 

нарушениями развития 

3. Расскажите о социальной защите лиц с ограниченной трудоспособностью. 

4. Назовите проблемы профессионального образования и социокультурной адаптации лиц 

с ограниченной трудоспособностью. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

«Специальная психология и педагогика» 

 

Раздел I. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической науки 
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Классификация дизонтогений по М.С.Певзнер 

1. Несложненная олигофрения 

2. Олигофрения, сопровождающаяся нейродинамическими 

нарушениями 

3. Олигофрения с нарушениями функций анализатора 

4. Олигофрения с психопатоподобными формами поведения 

5. Олигофрения с нарушениями функции лобных долей мозга 

 

 

Раздел II. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения развития 

детей 
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Параметры дизонтогенеза 

1. Первый параметр связан с функциональной локализацией 
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нарушения, которая делится на частную и общую. 

2. Второй параметр дизонтогенеза связан с временем поражения 

(фактор хроногенности) 

3. Третий параметр дизонтогенеза характер и возрастная динамика 

формирования межфункциональных связей. 

 

Типы межфункциональных связей 

1. Явления временной независимости функций встречаются в раннем 

возрасте. 

2. Ассоциативный (Н А Бернштейн) 

3. Иерархический, он характерен для более старшего возраста и 

формируется в процессе предметной деятельности и общения. 

 

Раздел III.  Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: 

психолого-педагогический и медико-психологический аспекты. 

 

 
 

Клинико-психологическая структура дефекта при олигофрении обусловлена 

явлениями необратимого недоразвития мозга в целом с преимущественной 

незрелостью его коры как образования, наиболее сложного и наиболее поздно 

созревающего в онтогенезе. 

Общее психическое недоразвитие при интеллектуальной недостаточности часто 

сочетается с другими неспецифическими нарушениями. Это нарушения работы 

черепномозговых нервов, пирамидная недостаточность, парезы, нарушения 

мышечного тонуса, церебрально-эндокринная недостаточность. В соматическом 

статусе у детей отмечаются различные аномалии развития и дисплазии (деформации и 

нарушения соотношения размеров черепа, аномалии строения и расположения ушных 

раковин, глаз, зубов, укорочение фаланг пальцев, синдактилии), пороки развития 

внутренних органов (сердца, легких, мочеполовой системы, костной системы, 
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желудочно-кишечного тракта и др.). 

При олигофрении у детей наблюдаются специфические особенности строения и 

функционирования головного мозга. 

В первую очередь недоразвиты лобные и теменные области коры. Эти области 

мозговой коры являются специфически человеческими образованиями, они наиболее 

сложные и позднее других формируются в онтогенезе. Уменьшена асимметричность 

строения и функционирования головного мозга, что снижает возможности его 

функционирования. 

Патофизиологические процессы головного мозга также отличаются специфичностью: 

отмечаются слабость нервных процессов, слабость замыкательных функций коры, 

затруднение формирования новых, особенно сложных условных связей, 

патологическая инертность нервных процессов, их слабая переключаемость, 

нестойкость следов, недостаточность внутреннего торможения, чрезмерная 

иррадиация возбуждения. 

 

Клинико-психологические «законы» Г.Е. Сухаревой. 

1. Тотальность: в состоянии недоразвития находятся 

все нервно-психические и в определенной мере даже 

соматические функции, начиная от врожденной несформированности ряда 

внутренних органов: порок сердца, нарушение строения желудочно-кишечного 

тракта 

и других систем, недоразвития роста, костной, мышечной и других систем, 

несформированности сенсорики и моторики, эмоций и кончая недоразвитием 

высших психических функций, таких, как речь, мышление, формирование 

личности в целом. 

 

2. Иерархичность: выражается в том, что при отсутствии осложненности 

олигофрении недостаточность восприятия, памяти, речи, эмоц. сферы, 

моторики при прочих равных условиях всегда выражена меньше, чем 

недоразвитие мышления. 
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Виды органического инфантилизма 

1. Неустойчивый - с психомоторной расторможенностью, 

эйфорическим оттенком настроения и импульсивностью, 

имитирующими детскую жизнерадостность и непосредственность. 

Характерны малая способность к волевому усилию и систематической 

деятельности, отсутствие стойких привязанностей при повышенной 

внушаемости. 

 

2. Тормозимый - с преобладанием пониженного фона настроения, 

нерешительностью, безынициативностью, часто боязливостью. 
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Структура сенсорной аномалии (соотношение первичного дефекта 

и особенностей вторичных дефектов) 

 

1. Степень выраженности сенсорной аномалии. 

 

2. Время развития сенсорного дефекта.   

3. Влияние уровня социокультурного развития на первичный 

биологический дефект.  

4. Неравномерность развития ребенка с сенсорным дефектом.   

5. Недоразвитие способности к приему, переработке и хранению 

информации (В.И. Лубовский,1978). 

Систематика нарушений сенсорный системы 

В происхождении экзогенных форм нарушения слуха у детей 

большую роль играют инфекционные заболевания во время 

беременности, особенно в первые месяцы: краснуха, корь, грипп; а 

также врожденные сифилис, токсоплазмоз и др. Среди 

постнатальных инфекций, способствующих поражению слуха, 

определенная роль отводится кори, скарлатине, эпидемическому 

паротиту. Большое значение имеют менингиты и 

менингоэнцефалиты. Одной из важнейших причин нарушения слуха 

(чаще тугоухости) у детей считаются отиты. 

В последние годы ведущая роль придается генетическим факторам, 

большей частью связанным с наследственной патологией. Более 50% 

случаев глухоты и тугоухости считаются наследственно 

обусловленными. Показано, что в возникновении глухоты даже 

после перенесенной инфекции большое место принадлежит 

наследственному предрасположению. Особенно актуальна эта 

закономерность при глухоте, связываемой с медикаментозным 

лечением. Генетическая недостаточность органа слуха делает его 

уязвимым при применении ряда антибиотиков. 

Аналогичные соотношения характерны и для поражения зрения. 
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Имеют значение различные экзогенные воздействия на плод в 

период беременности (такие инфекции, как туберкулез, 

токсоплазмоз, сифилис, вирусные заболевания, болезни обмена 

веществ, интоксикации беременной матери алкоголем, 

лекарственными препаратами — гормональными, снотворными и т. 

д.). Нередкой причиной является патология родов. Среди 

постнатальных заболеваний основное место занимают острые и 

хронические инфекции, реже — менингиты и опухоли мозга. 

Наследственным факторам в происхождении патологии зрения 

отводится от 15 до 17%. 

 

Аномалии развития личности при сенсорных дефектах 
 

Возникают при неблагоприятных условиях воспитания и 

неадекватной педагогической коррекции. Формирование личности 

по дефицитарному типу, для которого характерен сниженный фон 

настроения, астенические черты, ипохондрия, тенденция к аутизации 

возникающая вследствие затруднения контактов с внешним миром, 

как компенсаторная реакция ход во внутренний мир. Определенную 

роль в формирование личности играет и не правильное воспитание, 

психогенные факторы, ребенок в семье становиться объектом 

гиперопеки, возможно формирование невротических и 

истероформных черт личности. Помещение ребенка в интернат 

усугубляет формирование дефицитарного типа, организация помощи 

детям с сенсорными дефектами в нашей стране сейчас хуже чем это 

было 20 лет назад. Раньше велись исследования, разрабатывались 

программы воспитания, были центры, изучающие эту проблему. 

Клинико-патофизиологическая структура моторной сферы: 

1. патологический гипотонус, быстро развивается усталость рук, 

общее утомление и снижение внимания. 

2. патологический гипертонус, ухудшение внимания, быстрая 

утомляемость, перенапряжение, наблюдаются характерные 

нарушения в письме, может быть тенденция к микрографии, 

грамматические ошибки - фиксация на технической стороне 

письма. 

3. дистония - наблюдается колебание тонуса, нарушение тонуса 

могут быть связаны с патологическим состоянием 

аффективной сферы, явление госпитализма; отмечается 

двигательная пассивность, задержка моторного развития, в 

тяжелых случаях на следующих этапах развития 

кататоноподобные расстройства при стойких аффективных 

реакциях в младенчестве. Возникает повышение тонуса с 

гипертимностью и повышенной возбудимостью. При 

недостаточности тонуса, связанного с подкорковой 

недостаточностью - страдает темп. Нарушение темпа чаще 

проявляется в замедленности движений. Нарушение ритма 

движений указывают на подкорковую локализацию 

повреждения. 

Двигательные расстройства, связанные с нарушениями темпа и 

ритма движений. 

Нарушения темпа чаще выражаются в замедленности движения. 

Ритмические разряды в виде ритмических раскачиваний головы и 
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туловища, наблюдаемые у детей младшего возраста — чаще между 9 

месяцами и 2 годами, еще являются показателем незрелости нервной 

системы (Ж. Ажуриагерра, 1970) и обычно связаны с утомлением и 

снижением уровня бодрствования. В патологии же такие 

ритмические разряды наблюдаются независимо от возраста. Они 

имеют место при тяжелой умственной отсталости, шизофрении. Они 

могут возникать и как проявления аффективно-двигательной 

аутостимуляции в условиях психической депривации. Дефектность 

ритмической организации движений имеет отрицательное значение 

для психического развития ребенка, так как в этих случаях 

замедляется формирование различного вида синергий, необходимых 

для выработки различных навыков, требующих автоматизации. 

При недостаточности подкорковых образований нередко нарушается 

и формирование автоматических движений. Страдает синхронность 

движений ног и рук при ходьбе, поворотах туловища, 

автоматичность защитных движений, формирование выразительных 

движений, в первую очередь мимических, насыщенных особым 

смыслом, метафоричностью и этим близких к речи.                                  
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Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС 

включает следующие этапы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика: 

▪  выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка; 

▪  определение уровня психического развития; 

▪ определение программы обучения в соответствии с возможностями и 

способностями ребенка с РАС; 

▪  составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения и воспитания ребенка. 

2. Психологическая коррекция: 

▪установление контакта со взрослыми; 

▪ смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и 

страхов; 

▪  психической   активности,   направленной   на взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

▪  формирование целенаправленного поведения; 

▪  преодоление   отрицательных   форм   поведения (агрессии, аутоагрессии, 

негативизма, расторможенности влечений, стереотипий); 

  

формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в обществе. 

3. Педагогическая коррекция: 

▪  формирование навыков самообслуживания; 

▪  пропедевтика обучения детей дошкольного возраста (коррекция   специфического   

недоразвития восприятия,   моторики,   внимания,   речи;   формирование   навыков 

изобразительной и творческой деятельности); 

▪   формирование универсальных учебных действий; 

▪  формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 

▪   реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений об 

окружающем мире. 

4. Медикаментозная коррекция: поддерживающая психофармакологическая и 

общеукрепляющая терапия, использование специальной элиминационной диеты. 

5. Работа с семьей: 
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▪  психотерапия членов семьи; 

▪  ознакомление родителей с особенностями психологического развития ребенка; 

▪  составление   индивидуальной   программы   воспитания   и   обучения аутичного 

ребенка в домашних условиях; 

▪ обучение  родителей   методам   воспитания   аутичного   ребенка, организации его 

режима, привития навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

Сотрудничество с семьей становится решающим фактором в  коррекционной работе 

с аутичным ребенком.  Без ежедневного закрепления полученных знаний и навыков, 

без отработки заданий в домашних условиях, подключения к коррекционной работе 

всех членов семьи психолого-педагогическая работа будет наименее эффективна. 

Организация совместной работы с семьей опирается на основные положения, 

определяющие ее   содержание,  организацию  и методику: 

• единство, достигающееся в случае, когда цели и задачи развития ребенка понятны 

педагогам и  родителям. Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, 

методами и приемами работы с аутичными детьми; 

• систематичность и последовательность  работы с ребенком в группе и дома; 

• индивидуальный подход к каждому ребёнку и семье с учетом их интересов, 

способностей и возможностей.  
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Раздел 4. Особенности психологической помощи в зависимости от типа 

психического дизонтогенеза.  
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Специфика психологической коррекции детей с органической деменцией 
 

направлена на восстановление пораженных или утраченных психических функций, а также 

на адаптацию ребенка к приобретенному дефекту. Перед психологом стоит задача 

правильно определить время возникновения дефекта, значимость утраченной функции в 

общем психическом развитии ребенка, тяжесть нарушения. 

Психокоррекционная работа с ребенком должна быть начата только после согласования с 

врачом невропатологом, особенно на начальных стадиях заболевания. Перед началом 

коррекционной работы должно быть проведено тщательное исследование когнитивных 

процессов с использованием нейропсихологического подхода. Сам процесс 

психологической коррекции должен проводиться с участием педагога-дефектолога и 

родителей. Занятия можно проводить в группах (не боле 3-4 человек) и индивидуально в 

зависимости от возраста ребенка, его мотивации, структуры и тяжести дефекта. Не 

рекомендуется формировать группу из детей с однородными патопсихологическими 

синдромами, например повышенная расторможенность. 

Психокоррекция активации внимания должна проводиться поэтапно на основе развития 

навыков самоконтроля и на основе процедур переноса сформированных навыков на новые 

объекты и ситуации. 

Программа коррекции внимания включает в себя также специальные психотехнические 

игры. Их использование вызывает у детей яркие положительные эмоции, способствует 

развитию не только свойств внимания, саморегуляции, но и навыков общения, совместного 

решения задач, переживаний, сопереживание успеха. Психологическая коррекция 

оперативной памяти включает в себя формирование у детей установки на запоминание. 

Целесообразно развивать рациональные способы запоминания с помощью специальных 

методов классификации, выделения смысловых опор, составления плана запоминания и 

ассоциативных приемов. 

Для преодоления общей утомляемости детей применяется психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений. Она должна способствовать снятию тревожности, повышать 

уверенность ребенка в эффективности занятий. С этой целью можно рекомендовать 

многообразные психорегулирующие тренировки. 
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Индивидуальная психологическая 

коррекция 
 

Групповая психологическая коррекция 

Данная форма выбирается в следующих 

случаях: 

подростка имеют индивидуальный, а не 

межличностный характер, например, 

недоразвитие познавательных процессов 

у детей с психическим недоразвитием и 

подросток отказывается работать в 

группе по каким-либо причинам, а 

именно: недостаточный социальный 

опыт, тяжелый физический дефект, 

негативное отношение родителей к 

у ребенка или подростка наблюдаются 

выраженные аффективные проблемы: 

высокая тревожность, необоснованные 

страхи, неуверенность в себе. 

Включает в себя целенаправленное 

использование всей совокупности 

взаимодействий и взаимоотношений 

между участниками группы в 

коррекционных целях. 

Психокоррекционная группа представляет 

собой искусственно созданную малую 

группу, в которой ребенок или подросток 

отражают свой коммуникативный 

потенциал и проблемы. Группа для 

ребенка и подростка выступает как модель 

реальной жизни, где он проявляет те же 

отношения, установки, ценности, 

эмоциональные и поведенческие реакции. 

Групповая психокоррекция решает те же 

задачи, что и индивидуальная, но с 

помощью других средств. Главное 

отличие: групповая психокоррекция в 

большей степени акцентирует внимание 

на межличностных проблемах ребенка и 

подростка, а индивидуальная — на 

внутриличностных проблемах. Групповую 

психокоррекцию детей с проблемами в 

развитии рекомендуется проводить в 

малых группах (4-7 человек). Когда 

количество участников в группе 

превышает 7 человек, то возникает 

тенденция к обособлению отдельных 

подгрупп, что снижает эффективность 

группового взаимодействия. Поскольку 

общение активно формируется у детей в 

дошкольном и младшем школьном 

возрасте, но не является ведущим видом 

деятельности, рекомендуется 

формировать микро группы численностью 



37  

2-3 человека. 

 
 

 

Раздел 5 Теория и история специальной педагогики 
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Раздел 6 Обучение и воспитание лиц с интеллектуальными нарушениями 
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Раздел 7. Специальное образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  
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Раздел 8. Обучение и воспитание лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Специальная психология и педагогика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  



49  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Специальная психология и педагогика» 

завершается зачетом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 
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углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их 

к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы 

в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Специальная психология и 

педагогика» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Специальная 

психология и педагогика» реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Специальная психология и педагогика» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Специальная психология и 

педагогика» формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося 

складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по 

всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Специальная психология и педагогика» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Специальная психология и 

педагогика» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Нейродефектология» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел I. Раздел 1 Медико-биологические проблемы нейродефектологии  

Тема 1.1. Медико-

биологические основы 

нейродефектологии 

Цель, предмет и задачи дефектологии. Основы 

современной теории медико-биологических проблем 

нейродефектологии как интегративной науки.  

Биологическая, физическая и социальная сущность 

человека. Основные периоды развития человека: 

внутриутробный (перинатальный, интранатальный, 

неонатальный), постэмбриональный  

Строение и функции центральной и периферической 

нервной систем.  

Понятие «здоровье»  и «патология». Причины 

заболеваемости человека.  

Наследственность и среда, влияние на развитие человека, 

детского организма. Врожденные и наследственные 

болезни.  

Причины возникновения дизонтогенеза. Факторы, 

влияющие на состояние и развитие плода в период 

беременности: инфекционные, физические, химические, 

механические. Понятие о сложном дефекте. Вторичные 

дефекты. 

Тема 1.3. Роль факторов риска 

на ранних этапах онтогенеза в 

ранней комплексной 

профилактике нарушений 

развития детей с ОВЗ 

Значение периодов развития детей для определения уровня 

патогенного влияния факторов риска. Факторы 

(биологические, семейные, психологические, социальные, 

эмоциональные), влияющие на развитие детей. Влияние 

факторов развития на состояние адаптационных 
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механизмов в процессе воспитания и обучения детей. 

Программа ранней комплексной профилактики нарушений 

развития детей. Актуальность, принципы, цели, задачи 

программы. 

Раздел II. Особенности развития при нарушениях интеллекта. 

Тема 2.1. Психолого-

педагогические особенности 

детей с задержкой 

психического развития 

Опыт исследования задержки психического развития у 

детей. Клинические и психолого-педагогические 

классификации задержки психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Проблемы 

психологической диагностики ЗПР. Основные принципы и 

направления в организации психолого-педагогической 

коррекции детей с ЗПР. Определение и специфика 

состояния отдельных образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ЗПР. Основные направления 

психокоррекционной работы с проявлениями 

астенического и церебрастенического синдромов. 

Тема 2.2.   Психолого-

педагогические особенности 

детей с олигофренией 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей-

олигофренов. Психолого-педагогическая характеристика 

умственной отсталости. Содержание термина «умственная 

отсталость» Проблема вторичного симптом-комплекса и 

компенсации дефекта. Характеристика психического 

развития при олигофрении в степенях дебильности, 

имбецильности и идиотии (по Э. Крепелину). Формы 

олигофрении (Певзнер М.С.) Редкие формы олигофрении. 

Диагностика, проявления, коррекция. Особенности 

развития познавательной сферы внимания, ощущения и 

восприятия, памяти, речи, мышления. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Особенности развития при сенсорных слуховых расстройствах 

Тема 3.1. Виды и типы 

нарушений слухового 

анализатора 

Строение слухового анализатора. Наиболее 

распространенные нарушения периферического отдела 

слухового анализатора (отиты и т.д.). Лабиринтит и другие 

нарушения вестибулярного аппарата. Наследственно 

обусловленные нарушения слуха. Нарушения первичных  

и вторичных отделов слуховой коры головного мозга 

(афазия и др) 

Раздел 4. Особенности развития при нарушениях зрительного анализатора 

Тема 4.1.  Виды и типы 

нарушений зрительного 

анализатора 

Строение зрительного анализатора.  Наиболее 

распространенные  нарушения периферического отдела 

зрительного анализатора (миопия, гиперметропия, 

астигматизм и т.д.). Наследственно обусловленные 

нарушения зрения. Нарушения первичных отделов 

зрительной коры головного мозга (слепота, гемианопсия и 

др.). Нарушения вторичных отделов зрительной коры 

головного мозга (агнозии) 

Раздел 5. Особенности развития детей с РАС. 

Тема 5.1. Медико-

биологические основы РАС 

Исторический контекст исследований РАС. Определения и 

классификации. Манифестация РАС. Эпидемиология РАС. 

Синдромальные формы аутизма Нейроанатомия и 

нейроморфология аутизма. Атипичная траектория 

развития мозга при аутизме. Психологические теории РАС 
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Нейробиологические исследования РАС. Генетические 

факторы аутизма 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Нейродефектология» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Нейродефектология» 

 

Раздел 1 Медико-биологические проблемы нейродефектологии 

Тема 1.2.  Нарушения ВНД и их роль в развитии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неврологические основы расстройства речи.  

2. Отделы нервной системы, участвующие в речепроизводстве.  

3. Болезни нервной системы: наследственно-органические заболевания, 

инфекционные, травматические, интоксикационные, детский церебральный 

паралич.  

4. Классификация речевых расстройств в детском возрасте.  
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5. Неврологические основы патологии речи: афазии, алалии, дислексии и дисграфии, 

дизартрии, расстройства темпа и ритма речи, заикания.  

6. Расстройства речи, обусловленные нарушениями слуха, зрения, интеллекта. 

 

Раздел II. Особенности развития при нарушениях интеллекта. 

Тема 2.1. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Актуальность изучения ЗПР, современные проблемы диагностики и коррекции 

данного нарушения. 

2. Особенности развития различных видов восприятия детей с ЗПР. 

3. Особенности развития внимания детей с ЗПР. 

4. Особенности развития памяти детей с ЗПР. 

5. Характеристика особенностей речи детей с ЗПР. 

6. Особенности развития мышления детей с ЗПР. 

7. Особенности развития общения детей с ЗПР. 

8. Особенности развития личности детей с ЗПР. 

9. Особенности развития ЭВС детей с ЗПР. 

10. Особенности учебной деятельности детей с ЗПР младшего школьного возраста. 
11. Причины ММД, патогенез, вариативность проявления нарушения. Связь ММД с 

ЗПР. 

12. Динамика развития детей с ММД. Направления психокоррекционной работы. 

13. Астенический синдром как причина школьной неуспеваемости и дезадаптапии 
(этиология, патогенез и основные проявления синдрома). 

14. Причины школьной неуспеваемости и дезадаптации у детей с СГДВ (этиология, 
патогенез, общие проявления синдрома). Рекомендации по диагностике, 

профилактике и коррекции данного нарушения. 

15. Церебрастенический синдром как причина школьной неуспеваемости (этиология, 
патогенез и основные проявления синдрома). 

16. Значение ранней диагностики и коррекции для динамики ЗПР. Преодоление ЗПР в 
условиях специализированных и массовых учреждений. 

17. Особенности игровой деятельности детей с ЗПР в сравнении с различными 
категориями детей. 

18. Особенности продуктивных видов деятельности детей с ЗПР. 
19. Особенности развития и смены форм общения ребенка с ЗПР со взрослым в 

дошкольном детстве. 

20. Использование игры как диагностического и коррекционного средства при ЗПР. 
 

Тема 2.2. Психолого-педагогические особенности детей с олигофренией 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Свойства внимания умственно отсталых детей в зависимости от содержания 

деятельности.  

2. Особенности развития зрительных, слуховых, кинестетических ощущений у детей с 
умственной отсталостью.  

3. Недоразвитие чувственных образов у детей с отклонениями в умственном развитии как 
следствие снижения психической активности, недостаточного опосредствования речью и 

недостаточной системности в генезисе психики.  

4. Особенности формирования зрительных и словесных представлений у умственно 
отсталых детей (А.И. Липкина, М.М. Нудельман, И.М. Соловьева и др.).  

5. Развитие и совершенствование представлений у детей в разнообразных видах 

деятельности (игра, труд, творчество, учеба, и др.). 
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6. Своеобразие и недоразвитие пространственно-временной ориентировки у детей с 

умственной отсталостью как следствие недостаточной системности в становлении 

отдельных сторон психической деятельности (Н.Я.Семаго).  

7. Специфические особенности игры умственно отсталого дошкольника. 
8. Характеристика нарушений деятельности у умственно отсталых детей (узость 

мотивации, неустойчивость, скудность, ситуативность, одномоментность мотивов; 

недостаточное понимание инструкций; низкая произвольность внимания; неумение 

планировать деятельность и прогнозировать ее результат; нарушение 

целенаправленности, неумение преодолевать трудности, непонимание значимости 

деятельности, трудность переноса прошлого опыта в новые условия).  

9. Специфика формирования продуктивных видов деятельности: навыки рисования, лепки, 
конструирования у умственно отсталых дошкольников. 

10. Этапы и трудности формирования игровой деятельности у детей-олигофренов. 

11. Характеристики мышления детей с интеллектуальными нарушениями: конкретность, 
инертность, тугоподвижность, стереотипность, ситуативность и пр. 

 

Раздел 3.  Особенности развития при сенсорных слуховых расстройствах 

Тема 3.2. Психофизиологические особенности развития детей с нарушением слуха 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Слухоречевая реабилитация обучающихся с нарушениями слуха 

2. Развитие слухового восприятия обучающихсяс нарушениями слуха 

3. Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми, в 

специальных и общеобразовательных учреждений 

4. Психологические особенности формирования мышления и речи у детей с 

нарушением слуха 

5. Психологическая характеристика разных видов деятельности у детей с нарушением 

6. слуха 

7. Психологические особенности личности и межличностных отношений у детей с 

нарушением слуха 

8. Коррекционно-развивающая работа с глухими и слабослышащими детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

9. Система образования детей с нарушениями слуха школьного возраста. 

 

Раздел 4. Особенности развития при нарушениях зрительного анализатора. 

Тема 4.2. Психофизиологические особенности развития детей с нарушением зрения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Личность и деятельность при дефектах зрения.  
2. Особенности развития личности при дефектах  зрения. 
3. Психическое развитие при дефектах зрения в  раннем и дошкольном возрасте. 

4. Развитие психики в  онтогенезе при зрительной патологии. 
5. Проблемы психологической готовности к обучению в школе детей с нарушениями 

зрения и слуха.  

6. Состояние психологической готовности к школе детей с нарушениями зрения. 
 

Раздел 5. Особенности развития детей с РАС. 

Тема 5.2.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация коррекционно-педагогической помощи детям в  нашей стране и за  

2. рубежом: лечебные и  образовательные  организации для детей  с расстройствами 
аутистического спектра (характеристика задач, основных направлений работы 

организаций  социального  обеспечения, здравоохранения, образования). 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС: принципы, направления, 

этапы сопровождения детей с РАС в дошкольном учреждении, в школе. 

4. Логопедическая коррекция лиц с РАС. 
 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

«Нейродефектология» 

Тема 1.1. Тема 1.1. Медико-биологические основы нейродефектологии
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Тема 1.3. Роль факторов риска на ранних этапах онтогенеза в ранней комплексной 

профилактике нарушений развития детей с ОВЗ 



16  
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Тема 2.1. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития 
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Тема 2.2.   Психолого-педагогические особенности детей с олигофренией 
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Тема 3.1. Виды и типы нарушений слухового анализатора 
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Тема 4.1.  Виды и типы нарушений зрительного анализатора 
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Тема 5.1. Медико-биологические основы РАС 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Нейродефектология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Нейродефектология» завершается зачетом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Нейродефектология» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Нейродефектология» 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

(БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Нейродефектология» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Нейродефектология» формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 

рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 

занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания,  , расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Нейродефектология» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Нейродефектология» проводится 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1.1. Медико-биологические основы нейродефектологии 

Цели занятия.  Сформировать представления о медико-биологических основах 

нейродефектологии как науки. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Цель, предмет и задачи дефектологии. Основы современной 

теории медико-биологических проблем нейродефектологии 

как интегративной науки.  

Основные периоды развития человека: внутриутробный 

(перинатальный, интранатальный, неонатальный), 

постэмбриональный  

Строение и функции центральной и периферической 

нервной систем.  

Факторы, влияющие на состояние и развитие плода в период 

беременности: инфекционные, физические, химические, 

механические.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Дефектология – это междисциплинарная отрасль знания, изучающая развитие детей с 

психическими и физическими нарушениями и вопросы их обучения и воспитания. 

Предмет дефектологии – изучение психических и физических недостатков в развитии и 

особенности воспитания и обучения детей с различными нарушениями. 

Основной целью дефектологии является разработка теоретических и прикладных основ 

системы комплексной – медико-психолого-педагогической – помощи детям различных 

возрастов с различными нарушениями в развитии. 

Задачи дефектологии: 

1) создание научных основ системы раннего (с первых месяцев жизни ребенка) 

выявления нарушений в развитии детей и ранней комплексной (медико-психолого-

педагогической) помощи; 

2) разработка научных основ интегрированного обучения и новых форм взаимодействия 

массового и специального образования; 

3) переосмысление соотношения стандартов образования и жизненной компетенции в 

системе специального школьного образования, определяющее новое содержания 

специального обучения;  

4) разработка методов и технологий качественной индивидуализации специального 

образования, психологического сопровождения детей с различными нарушениями в развитии 

в процессе образования, 

5) определение содержания и методов взаимодействия специалистов с семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

(см. Дефектология: учеб. пособие / Ж.А. Левшунова. – Лесосибирск, 2015 – 89 с.) 

Вся нервная система делится на центральную и периферическую. К центральной 

нервной системе относится головной и спинной мозг. От них по всему телу расходятся 

нервные волокна - периферическая нервная система. Она соединяет мозг с органами чувств и 
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с исполнительными органами - мышцами и железами. Все живые организмы обладают 

способностью реагировать на физические и химические изменения в окружающей среде. 

Стимулы внешней среды (свет, звук, запах, прикосновение и т.п.) преобразуются 

специальными чувствительными клетками (рецепторами) в нервные импульсы - серию 

электрических и химических изменений в нервном волокне. Нервные импульсы передаются 

по чувствительным (афферентным) нервным волокнам в спинной и головной мозг. Здесь 

вырабатываются соответствующие командные импульсы, которые передаются по моторным 

(эфферентным) нервным волокнам к исполнительным органам (мышцам, железам). Эти 

исполнительные органы называются эффекторами. 

Основная функция нервной системы - интеграция внешнего воздействия с 

соответствующей приспособительной реакцией организма. Структурной единицей нервной 

системы является нервная клетка - нейрон. Он состоит из тела клетки, ядра, разветвленных 

отростков - дендритов - по ним нервные импульсы идут к телу клетки - и одного длинного 

отростка - аксона – по нему нервный импульс проходит от тела клетки к другим клеткам или 

эффекторам. 

Отростки двух соседних нейронов соединяются особым образованием - синапсом. Он 

играет существенную роль в фильтрации нервных импульсов: пропускает одни импульсы и 

задерживает другие. Нейроны связаны друг с другом и осуществляют объединенную 

деятельность. 

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг 

подразделяется на ствол мозга и передний мозг. Ствол мозга состоит из продолговатого мозга 

и среднего мозга. Передний мозг подразделяется на промежуточный и конечный. 

Все отделы мозга имеют свои функции. Так, промежуточный мозг состоит из 

гипоталамуса - центра эмоций и витальных потребностей (голода, жажды, либидо), 

лимбической системы (ведающей эмоционально- импульсивным поведением) и таламуса 

(осуществляющего фильтрацию и первичную обработку чувственной информации). 

У человека особенно развита кора больших полушарий - орган высших психических 

функций. Она имеет толщину 3-4 мм, а общая площадь ее в среднем равна 0,25 кв. м. 

Кора состоит из шести слоев. Клетки коры мозга связаны между собой. Их 

насчитывается около 15 миллиардов. 

Различные нейроны коры имеют свою специфическую функцию. Одна группа нейронов 

выполняет функцию анализа (дробления, расчленения нервного импульса), другая группа 

осуществляет синтез, объединяет импульсы, идущие от различных органов чувств и отделов 

мозга (ассоциативные нейроны). Существует система нейронов, удерживающая следы от 

прежних воздействий и сличающая новые воздействия с имеющимися следами. 

По особенностям микроскопического строения всю кору мозга делят на несколько 

десятков структурных единиц - полей, а по расположению его частей - на четыре доли: 

затылочную, височную, теменную и лобную. 

Кора головного мозга человека является целостно работающим органом, хотя отдельные 

его части (области) функционально специализированы (например, затылочная область коры 

осуществляет сложные зрительные функции, лобно-височная - речевые, височная - слуховые). 

Наибольшая часть двигательной зоны коры головного мозга человека связана с 

регуляцией движения органа труда (руки) и органов речи. 

Все отделы коры мозга взаимосвязаны; они соединены и с нижележащими отделами 

мозга, которые осуществляют важнейшие жизненные функции. Подкорковые образования, 

регулируя врожденную безусловно-рефлекторную деятельность, являются областью тех 

процессов, которые субъективно ощущаются в виде эмоций (они, по выражению И. П. 

Павлова, являются «источником силы для корковых клеток»). 

Современная наука о мозге - нейрофизиология - базируется на концепции 

функционального объединения механизмов мозга для осуществления поведенческих актов. 

Эта концепция была выдвинута и плодотворно развивалась учеником И. П. Павлова 

академиком П. К. Анохиным в его учении о функциональных системах. 
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Функциональной системой П. К. Анохин называет единство центральных и 

периферических нейрофизиологических механизмов, которые в своей совокупности 

обеспечивают результативность поведенческого акта. 

Первоначальная стадия формирования любого поведенческого акта названа П. К. 

Анохиным афферентным синтезом (в переводе с латинского - «соединение приносимого»). 

(см. Медико-биологические основы дефектологии (Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена): учебно-метод. пособие к изучению дисциплины и организации самостоятельной 

работы студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (профиль – Логопедия) очной, заочной форм 

обучения / авт.-сост. И. Л. Шишкина. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в 

г. Славянске-на-Кубани, 2018 – 74 с..) 

Различают 5 групп повреждающих факторов: 

1.Медикаментозные препараты 

2.Физиологические дисфункции 

3.Физические факторы окружающей среды. 

4.Вещества, вызывающие развитие привыкания 

5.Материнские инфекции 

1 Медикаментозные препараты (< 1 % всех аномалий развития). Факторы, влияющие на 

проникновение лекарственных препаратов через плацентарный барьер. 

2 Физиологические дисфункции:  

•Йод – недостаток в питании приводит к формированию зоба, кретинизма. 

•Сахарный диабет. Гипергликемия – формирование пороков развития плода. 

Диабетическая фетопатия. 

•Фенилкетонурия. Основное нарушение у ребенка – умственная отсталость 

•Голодание. Приводит к мутациям из-за дефицита аминокислот. Среди них дефект 

невральной трубки: дефицит тиаминов, рибофлавина, фолиатов, цинка, токоферола – мозговая 

грыжа, анэнцефалия 

3 Физические факторы окружающей среды. 

В большинстве своем характеризуются, как экологические: 

Свинец: нарушение ЦНС – умственная отсталость. – 

Ртуть: церебральный паралич, микроцефалия. 

Кадмий, барий, кобальт: Тератогенная активность 

Эмбриотоксическим действием обладают: 

– естественная радиоактивность; 

– гамма лучи; 

– рентгеновские лучи; 

– электромагнитные излучения; 

– УЗИ; 

– шум, вибрация и т.д. 

Гипертермия – подъем температуры тела более 38,9 °С с 4 по 14 неделю или частое 

посещение сауны в эти сроки. 

4 Вещества, вызывающие развитие привыкания 

– Алкоголь. При употреблении 30-60 мл/день у 10% развивается внутриутробная 

задержка развития плода. Алкогольная фетопатия. 

– Курение оказывает влияние за счет: 

• Способности окиси углерода частично инактивировать Нb плода и беременной. 

• Сосудосуживающего эффекта (снижение кровотока че рез плаценту). 

• Снижения аппетита. 

• Осложнения беременности: 

– аборт; 

– преждевременные роды; 

– внутриутробная задержка развития плода; 
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– преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

– Наркотики: 

– внутриутробная задержка развития плода (действие наркотиков, недостаточное 

питание); 

– врожденные аномалии развития; 

– внутриутробные инфекции; – недоношенность. 

5 Материнские инфекции Вирусы могут вызвать увеличение частоты гибели плодов и 

возникновения крупных пороков развития. 

•Краснуха – (первые 90 дней беременности), вероятность развития аномалий плода 

составляет 50%. 

-пороки развития нервной системы; 

-пороки сердечно-сосудистой системы; 

-дефекты зрения; 

-дефекты внутреннего уха; 

-внутриутробная задержка развития плода. 

•Цитомегаловирус частота поражения плода – 1-2 %. 

Последствия внутриутробного инфицирования: 

-микроцефалия, гидроцефалия; 

-хориоретинит; 

-гепатоспленомегалия; 

-умственная отсталость. 

•Вирус простого герпеса 2 типа. Частота передачи плоду – менее 0,02%. Действие на 

плод подобно цитомегаловирусу • 

Токсоплазмоз: аборт; перинатальная смертность; врожденные аномалии развития. 

Вирус Коксаки – поражение в 40% случаев: порок сердца; гепатит, пневмония; некроз 

коры надпочечников; расщелина губы, лица, стеноз привратника, врожденные пороки сердца. 

Сифилис: Возбудитель проходит через плацентарный барьер на любом сроке 

беременности, но заражение плода редко происходит до 16-18 недель гестации. Вероятность 

заражения плода прямо пропорциональна длительности заболевания матери и степени 

бактериемии. Последствия внутриутробного инфицирования:  преждевременные роды или 

выкидыш; гибель плода; смерть 50% новорожденных; врожденный сифилис 

 

Тема 1. 3. Роль факторов риска на ранних этапах онтогенеза в ранней 

комплексной профилактике нарушений развития детей с ОВЗ 

Цели занятия. Сформировать представления о факторах риска, влияющих на развитие 

ребенка.  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Значение периодов развития детей для 

определения уровня патогенного влияния 

факторов риска. Влияние факторов развития 

на состояние адаптационных механизмов в 

процессе воспитания и обучения детей.  

Методы: словесные и наглядные  

Средства: презентация 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Нарушения и отклонения созревания функций и систем детского организма, развитие 

врожденных заболеваний нередко являются последствиями патологических факторов, 

воздействующих на определенных этапах онтогенеза. Одни и те же факторы, воздействующие 

на различных этапах развития ребенка, могут привести к неодинаковым расстройствам, как по 

тяжести, так и по проявлениям. Чем раньше происходит патогенное (вредное) влияние на 
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развивающийся организм, особенно на нервную систему, тем более тяжелые расстройства 

возникают у ребенка впоследствии. 

Предикторами нарушений развития у детей являются факторы, оказывающие 

патологическое воздействие на развитие ребенка: биологические, семейные, психологические, 

социальные, эмоциональные, состояние адаптационных состояний ребёнка. На основании 

результатов многочисленных исследований было установлено, что поражения головного 

мозга у детей возникали преимущественно во время беременности, родов и в первые месяцы 

жизни, серьезно воздействуя на психофизическое развитие. При этом было выявлено, что 

нарушения и отклонения созревания функций и систем детского организма зависят от времени 

воздействия патологических факторов – от того, на каком этапе онтогенеза они 

воздействовали и сколько по времени. Это означает, что их обратимость зависит от возраста 

влияния данных факторов на ребенка и длительности их воздействия. На последнее также 

влияет и сочетание нескольких факторов риска. Например, учеными установлено, что в 

случаях церебральной истощаемости, приводящей к значительному снижению объемов 

внимания всех видов памяти биологические факторы влияют на выраженность адаптивных 

расстройств и играют роль «почвы», способствующей под влиянием неблагоприятных 

условий среды возникновению отклонений в формировании личности и девиантных форм 

поведения.  

Также установлено, что наличие неблагоприятных факторов, действующих в период 

внутриутробного развития и в раннем постнатальном периоде, может быть пусковым 

фактором при асоциальном поведении. Выявлено, что при длительных заболеваниях в период 

раннего возраста и при пренебрежении ребенком в семье, которое в последние годы 

встречается все чаще, возникают выраженные нарушения психического развития детей и 

патологическое формирование личности, приводящие к ограничению их жизненных и 

социальных функций, развитию расстройств эмоционально-поведенческой сферы, в наиболее 

тяжелых случаях к социальной недостаточности. Исследования в данной области 

свидетельствуют о том, что биологические и социальные факторы по-разному сочетаются и в 

различной мере воздействуют на нарушения в развитии у детей.  

Результаты анатомо-патологических исследований достоверно указали на поражения 

головного мозга у детей, которые возникают преимущественно во время беременности, родов 

и первые месяцы жизни, серьезно воздействуя на психофизическое развитие. При этом было 

выявлено, что нарушения и отклонения созревания функций и систем детского организма 

зависит от времени воздействия патологических факторов – от того, на каком этапе онтогенеза 

они воздействовали и сколько по времени. Это означает, что их обратимость зависит от 

возраста влияния данных факторов на детей и длительности их воздействия. На последнее 

влияет, как сочетаются факторы риска. Например, установлено, что в случаях наблюдения у 

детей проблем в обучении, в продуктивной и познавательной деятельности биологические 

факторы влияют на выраженность адаптивных расстройств и играют роль «почвы», 

способствующей развитию отклонений в формировании интеллектуальной деятельности, 

личности и нарушений форм поведения под влиянием неблагоприятных условий среды. 

Наличие патогенных факторов в период внутриутробного развития и раннем 

постнатальном, нередко приводят к расстройствам в виде нарушения внимания, поведения 

или психоорганический синдром, трудностях формирования. Эти явления могут быть 

пусковым моментом развития отклонения в развитии. 

 

Тема 2.1. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития 

Цели занятия.  Сформировать представления об особенностях развития детей с ЗПР 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Опыт исследования задержки психического развития у 

детей. Клинические и психолого-педагогические 

классификации задержки психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Проблемы 

психологической диагностики ЗПР. Основные принципы и 

направления в организации психолого-педагогической 

коррекции детей с ЗПР. Определение и специфика состояния 

отдельных образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста.  

ЗПР, как психолого-педагогический диагноз ставится только в дошкольном (5 л.) и 

младшем школьном возрасте, если к окончанию этого периода остаются признаки 

недоразвития психических функций, то речь идёт уже о конституциональном инфантилизме 

или об умственной отсталости. 

В США, Англии, Германии эта категория детей обозначалась как «дети с трудностями в 

обучении», «дети, имеющие недостаточные способности к обучению», «неприспособленные», 

«педагогически запущенные», «дети с нарушением поведения», «дети с минимальными 

повреждениями мозга». 

Сам термин «задержка психического развития» был предложен Г.Е. Сухаревой. 

Психиатры для обозначения указанной категории детей используют термин «смешанное 

специфическое расстройство». В настоящее время в психологической и педагогической 

практике понятие «ЗПР» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической недостаточностью центральной нервной системы. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них 

наблюдается незрелость сложных форм поведения, целенаправленной 

 

Тема 2.2. Психолого-педагогические особенности детей с олигофренией 

Цели занятия.  Сформировать представления об особенностях развития детей с 

умственной отсталостью. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей-

олигофренов. Психолого-педагогическая характеристика 

умственной отсталости. Содержание термина «умственная 

отсталость» Проблема вторичного симптом-комплекса и 

компенсации дефекта. Характеристика психического 

развития при олигофрении в степенях дебильности, 

имбецильности и идиотии (по Э. Крепелину). Формы 

олигофрении (Певзнер М.С.) Редкие формы олигофрении. 

Диагностика, проявления, коррекция. Особенности развития 

познавательной сферы внимания, ощущения и восприятия, 

памяти, речи, мышления. Особенности развития личности и 

эмоционально-волевой сферы 

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Проблемам умственной отсталости в отечественной дефектологии всегда уделяли 

большое внимание. Но начиная с 60-х годов интерес к ним еще более возрастает. Г. Е. 

Сухарева, М. С. Певзнер, О. Е. Фрейеров, М. Г. Блюмина, И. Л. Юркова, М. М. Райская, Д. Е. 

Мелехов, В. Ф. Шалимов, В. М. Явкин и ряд других ученых внесли неоценимый вклад в 

теорию и практику специальной педагогики. 

Среди различных психоневрологических нарушений у детей наиболее часто встречаются 

врожденные умственные недоразвития - олигофрении. При олигофрении недоразвитие 

интеллекта отмечается с детства (иногда недоразвиты не только психика, но и весь организм), 

а при деменции утрачивается имевший интеллект. Согласно международной классификации, 

умственная отсталость диагностируется на основании общей оценки способностей человека, а 

не оценки какой-либо одной области или отдельного вида навыков. При этом, учитывая 

способности человека к социальной зрелости и адаптации, принимают во внимание местные 

микросоциальные условия развития, а также данные, полученные при расспросе родителей 

или лиц, обеспечивающих повседневный уход за больными. 

Выделяется несколько клинических форм олигофрении, дифференциация которых 

основывается как на этиологических, так и на клинико-патогенетических принципах. В 

дефектологии наибольшее распространение имеет классификация М. С. Певзнер, согласно 

которой выделяется пять основных форм олигофрении: 

Неосложненная; 

Осложненная нарушениями нейродинамики по типу повышенной возбудимости либо 

тормозимости; 

Осложненная нарушениями различных анализаторных систем (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, речи); 

Олигофрения с психопато-подобными формами поведения; 

Олигофрения с выраженной лобной недостаточностью. 

На сегодняшний день по МКБ-10 выделяют четыре степени умственной отсталости: 

Лёгкая (F70) – IQ 50-70; 

Умеренная (F71) - IQ 35-49; 

Тяжёлая (F72) - IQ 20-39; 

Глубокая (F73) - IQ < 20. 

Для диагностики умственной отсталости в настоящее время используется коэффициент 

интеллектуального развития. 

Легкая умственная отсталость отмечается около 4/5 от общего числа численности 

умственно отсталых лиц. По данным диагностической классификации, 4-6% больных 

страдают глубокой и выраженной умственной отсталостью, 10% больных имеют умеренную 

умственную отсталость и способны приобретать несложные практические навыки; 85% 

больных имеют легкую умственную отсталость и способны к обучению в первых классах 

обычной школы или во вспомогательной школе. 

Глубокая умственная отсталость - наиболее глубокая степень умственного недоразвития. 

Характеризуется полным отсутствием речи. Больные издают нечленораздельные звуки, не 

способны адекватно реагировать на окружающее, неопрятны в постели. Эмоциональные 

реакции их крайне примитивны. Больные эпизодически совершают импульсивные хаотичные 

или стереотипные движения, склонны к гневливым вспышкам, немотивированным поступкам, 

смеху. Такие дети рождаются, как правило, с тяжелыми физическими дефектами. Из-за 

слабоумия они не могут ориентироваться в окружающей среде, не узнают своих родителей, не 

проявляют к ним никакого интереса. Различают две формы глубокой умственной отсталости: 

эретическую и торпидную. Олигофрены с эретической формой постоянно возбуждены, 

расторможены, агрессивны, кричат. При торпидной форме они, наоборот, заторможены, почти 

все время спят, на внешние раздражители реагируют вяло, пассивно. Попытки обучить 

больного с глубокой умственной отсталостью каким-либо навыкам безуспешны. 
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При тяжелой форме умственной отсталости мышление лишено способности к 

обобщению, выражена высокая степень недоразвития моторных функций, навыки 

самообслуживания формируются с трудом. В процессе обучения дети знакомятся с 

элементарными знаниями, и обучение сводится к тренировке навыков самообслуживания, 

ориентировке в окружающем мире и развития элементарных форм общения. Дети 

самостоятельно передвигаются, минимально используют речь, способны выделять эмоции 

близких людей, часто сопутствуют дополнительные дефекты. 

При умеренной форме умственной отсталости речь развита, но слабо; мышление 

скудное, запас слов колеблется от нескольких десятков до 200-300. Суждения больного 

отличаются примитивностью и конкретностью. В лучшем случае они способны научиться 

считать в пределах единичных чисел. Они могут приобрести определенные практические 

навыки - мыть посуду, убрать в квартире, стирать, самостоятельно есть, одеваться, но делают 

это неряшливо. При неоднократных напоминаниях, путают, например, правую и левую 

стороны, неправильно застегивают пуговицы. Движения их однообразны. Изменение 

окружающей обстановки вызывает растерянность и беспомощность. Но эмоционально они 

развиты больше, чем больные с тяжелой умственной отсталостью. Они узнают своих родных, 

проявляют к ним привязанность, могут переживать радость, гнев, обиду, страх, иногда 

склонны к асоциальным поступкам, агрессивны по отношению к людям, к более слабым 

физически детям, родственникам. 

Больные в легкой степени умственной отсталости обладают достаточным запасом слов, 

способны окончить вспомогательную школу или первые классы начальной школы, могут 

научиться читать, писать. Однако у них преобладает конкретное, стереотипное, 

малопродуктивное мышление; абстрактное развито плохо, что особенно проявляется при 

объяснении ими иносказательного смысла пословиц, обобщении понятий, при отграничении 

главного от второстепенного. Однако, в отличие, от больных с умеренной умственной 

отсталостью, их речь развита довольно высоко. Они могут вести самостоятельный образ 

жизни, получить определенную профессиональную подготовку, иметь семью. В некоторых 

случаях недостаток интеллекта компенсируется механическими запоминаниями, упрямством 

и склонностью к слепому подражанию. 

Умственно отсталые дети - одна из наиболее многочисленных категорий детей, 

отклоняющихся в своем развитии от нормы. Они составляют около 2,5% от общей детской 

популяции. Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную по 

составу массу детей, которых объединяет наличие повреждения коры головного мозга, 

имеющее диффузный характер. Морфологические изменения, хотя и не с одинаковой 

интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга ребенка, нарушая их 

строение и функции. Не исключены и такие случаи, когда диффузное поражение коры 

сочетается с отдельными, более выраженными локальными, иногда включающими и 

подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение различных, с разной 

отчетливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической 

деятельности, особенно резко в мыслительных процессах. 

Преобладающее большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых 

умственная отсталость возникла вследствие различных органических поражений, главным 

образом наиболее сложных и поздно формирующихся мозговых систем, в период до развития 

речи. Это так называемые дети - олигофрены. Степень выраженности дефекта при 

олигофрении существенно зависит от тяжести постигшей ребенка вредности, от ее 

преимущественной локализации, а также от времени приобретения. Чем в более ранние сроки 

ребенка постигло заболевание, тем тяжелее оказываются его последствия. Так, наиболее 

глубокие степени олигофрении наблюдаются у детей, перенесших заболевания во 

внутриутробном периоде своего развития. В таком случае срок нормального развития 

головного мозга минимален. 
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Наиболее многочисленной, перспективной и изученной группой умственно отсталых 

детей являются дети с легкой степенью умственной отсталости. Эти дети – преобладающий 

контингент учащихся специальной коррекционной школы VIII вида. 

Исследования А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер и др. показали, что у 

умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной 

деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а также 

нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является физиологической основой 

для аномального психического развития ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю, 

личность в целом. Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 

выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность 

в познании. 

Главным недостатком умственно отсталых детей является нарушение обобщенности 

восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется 

еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и 

меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в 

замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные 

буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. Отмечается также узость 

объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания 

материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия. Все 

отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 

процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние 

стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание, 

усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является главным 

инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти 

операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя 

лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить 

связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства 

объектов, как величину, цвет. 

Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 

действия, при слабом самоконтроле. Особенности восприятия и осмысливания детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно 

отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях аномального 

развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У 

умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых 

выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают 

Л.В.Занков и В.Г.Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их 

главное отличие от детей с нормальным интеллектом.  
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У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Это связано с тем, что 

умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, 

как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость 

произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая 

смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или 

одном виде деятельности. Умственная отсталость проявляется не только в 

несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков 

переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без 

особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 

поверхностные. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. 

Психологи указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным интеллектом, умственно 

отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность 

интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность всей деятельности. Эти черты 

личности затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Умственная отсталость имеет ряд общих клинических признаков и характеризуется 

различной глубиной психического недоразвития, в связи с этим она подразделяется на 

различные степени. Ведущий признак - общее недоразвитие всех сложных форм психической 

деятельности. При этом патологическом состоянии - врожденном или приобретенном в 

возрасте до 3-х лет - страдают интеллект, мышление, восприятие, память, внимание, речь, 

двигательная и эмоционально-волевая сферы. Умственная отсталость рассматривается как 

явление необратимое, но это не означает, что оно не поддается коррекции, умственно 

отсталый ребенок может развиваться и обучаться, но только в пределах своих биологических 

возможностей. В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в 

развитии умственно отсталых детей при правильно организованном педагогическом 

воздействии в условиях специальных (коррекционных) учреждений. 

 

Тема 3.1.  Виды и типы нарушений слухового анализатора 

Цели занятия.  Сформировать представления о видах и типах нарушений слухового 

анализатора. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Строение слухового анализатора. Наиболее 

распространенные нарушения периферического отдела 

слухового анализатора (отиты и т.д.). Лабиринтит и другие 

нарушения вестибулярного аппарата. Наследственно 

обусловленные нарушения слуха.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Орган слуха и орган равновесия, выполняющие разные функции, объединены между 

собой в сложную систему. Орган равновесия находится внутри каменистой части (пирамиды) 

височной кости и играет важную роль в ориентации человека в пространстве. Орган слуха 

воспринимает звуковые воздействия и состоит из трех частей: наружного, среднего и 
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внутреннего уха. Среднее и внутреннее ухо расположены в пирамиде височной кости, 

наружное – вне ее. 

К наружному уху относят ушную раковину и наружный слуховой проход. 

Ушная раковина улавливает звуки и направляет их в наружный слуховой проход. 

Построена она из покрытого кожей эластического хряща. Наружный слуховой проход 

представляет собой узкую изогнутую трубку, снаружи – хрящевую, в глубине – костную. 

Длина его у взрослого человека около 35 мм, диаметр просвета 6 – 9 мм. Кожа наружного 

слухового прохода покрыта редкими тонкими волосками. В просвет прохода открываются 

протоки желез, вырабатывающих своеобразный секрет – ушную серу. И волоски и ушная 

сера выполняют защитную функцию – предохраняют слуховой проход от проникновения в 

него пыли, насекомых, микроорганизмов. 

В глубине наружного слухового прохода, на границе его со средним ухом, находится 

тонкая упругая барабанная перепонка, покрытая снаружи истонченной кожей. Изнутри, со 

стороны барабанной полости среднего уха, барабанная перепонка покрыта слизистой 

оболочкой. Барабанная перепонка при действии на нее звуковых волн колеблется, ее 

колебательные движения передаются на слуховые косточки среднего уха, а через них во 

внутреннее ухо, где эти колебания воспринимаются соответствующими рецепторами. 

Среднее ухо располагается внутри каменистой части височной кости, в ее пирамиде. Оно 

состоит из барабанной полости и слуховой трубы, соединяющей эту полость. 

Барабанная полость лежит между наружным слуховым проходом (барабанной 

перепонкой) и внутренним ухом. По форме барабанная полость представляет собой 

выстланную слизистой оболочкой щель, которую сравнивают с поставленным на ребро 

бубном. В барабанной полости располагаются три подвижные миниатюрные слуховые 

косточки: молоточек, наковальня и стремя. Молоточек сращен с барабанной перепонкой, 

стремя подвижно соединено с овальным окном, отделяющим барабанную полость от 

преддверия внутреннего уха. Слуховые косточки соединены друг с другом при помощи 

подвижных суставов. Колебания барабанной перепонки через молоточек передаются 

наковальне, а от нее стремени, которое через овальное окно колеблет жидкость в полостях 

внутреннего уха. 

Напряжение барабанной перепонки и давление стремени на овальное окно в 

медиальной стенке барабанной полости регулируются двумя маленькими мышцами, одна из 

которых прикрепляется к молоточку, другая – к стремени. 

Слуховая труба (евстахиева) соединяет барабанную полость с глоткой. Изнутри слуховая 

труба выстлана слизистой оболочкой. Длина слуховой трубы 35 мм, ширина – 2 мм. Значение 

слуховой трубы очень велико. Поступающий по трубе из глотки в барабанную полость воздух 

уравновешивает давление воздуха на барабанную перепонку со стороны наружного слухового 

прохода. Так, например, при взлете самолета или его снижении резко меняется давление 

воздуха на барабанную перепонку, что проявляется в «закладывании ушей». Глотательные 

движения, при которых действием мышц глотки слуховая труба растягивается и воздух 

активнее поступает в среднее ухо, устраняют эти неприятные ощущения. 

Внутреннее ухо расположено в пирамиде височной кости между барабанной полостью и 

внутренним слуховым проходом. Во внутреннем ухе находятся звуковоспринимающий 

аппарат и вестибулярный аппарат. У внутреннего уха выделяют костный лабиринт – систему 

костных полостей и перепончатый лабиринт, находящийся в костных полостях и 

повторяющий их формы. 

 

Стенки каналов перепончатого лабиринта построены из соединительной ткани. Внутри 

каналов (полостей) перепончатого лабиринта находится жидкость, получившая название 

эндолимфы. Жидкость, омывающая перепончатый лабиринт снаружи и располагающаяся в 

узком пространстве между стенками костного и перепончатого лабиринтов, называют 

перилимфой. 
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У костного лабиринта, а также у расположенного внутри его перепончатого лабиринта 

выделяют три отдела: улитку, полукружные каналы и преддверие. Улитка принадлежит 

только звуковоспринимающему аппарату (органу слуха). Полукружные каналы являются 

частью вестибулярного аппарата. Преддверие, находящееся между улиткой спереди и 

полукружными каналами сзади, относится и к органу слуха, и к органу равновесия, с 

которыми оно анатомически связано. 

Наследственные формы глухоты и тугоухости 

Результаты эпидемиологических исследований, проводимых в России в последние годы 

свидетельствует о том, что около 1 миллиона детей и подростков в нашей стране имеют 

патологию слуха, а Всесоюзное общество глухонемых насчитывает более 1.5 миллиона 

инвалидов по слуху. Расчёты показывают, что на каждую 1000 физиологических родов 

приходится рождение одного глухого ребёнка. Кроме того, в течение первых 2 – 3 лет жизни 

теряют слух ещё 2 – 3 ребёнка. У 14 % лиц в возрасте от 45 до 64 лет и у 30 % лиц старше 65 

лет имеются нарушения слуха. По подсчётам специалистов к 2020 году более 30 % всей 

популяции земного шара будут иметь нарушения слуха. 

Хороший слух – обязательное условие нормального психо-речевого развития малыша. 

Слабослышащий ребёнок часто отстаёт от сверстников в умственном развитии, ему трудно 

учиться в школе, неминуемы сложности в общении, выборе будущей профессии. Потеря слуха 

в раннем детском возрасте, до сформирования у ребенка речи, приводит к немоте и 

инвалидности. 

Нарушения слуха в большинстве случаев в виде снижения его остроты могут быть 

обусловлены различными причинами (врождёнными и приобретёнными), среди которых 

большое значение имеют наследственность, недоношенность, желтуха новорождённых, 

церебральный паралич, побочное действие некоторых лекарственных веществ (талидомид), в 

первую очередь антибиотиков (стрептомицин, канамицин, мономицин, особенно в первые 3 

месяца беременности) и мочегонных средств, отравление хинином, употребление алкоголя во 

время беременности, пороки развития, инфекционные (сифилис), в том числе вирусные 

(краснуха, ветрянка, корь, грипп) болезни, травмы головы, воздействие шума, возрастные 

изменения. 

Снижение остроты слуха в таких случаях может достигать значительной выраженности, 

вплоть до глухоты. Тяжесть нарушений и трудность (часто невозможность) восстановления 

слуховой функции при этом связаны главным образом с поражением звуковоспринимающих 

(сенсорных) образований внутреннего уха и слухового нерва (нейросенсорная тугоухость). 

Абсолютная глухота наблюдается редко. Обычно имеются остатки слуха, позволяющие 

воспринимать очень интенсивные звуки, в том числе и некоторые звуки речи, произнесенные 

громким голосом над ухом. Разборчивого восприятия речи при глухоте не достигается; этим 

глухота отличается от тугоухости, при которой достаточное усиление звука обеспечивает 

возможность речевого общения. Строгое разграничение глухоты и тугоухости представляет 

известную трудность, зависит от методики исследования слуха и в некоторой мере носит 

условный характер. 

Обычно глухотой называют выраженное стойкое понижение слуха, которое 

препятствует речевому общению в любых условиях, даже с применением звукоусиливающей 

аппаратуры. Однако отдельные очень громкие звуки такие больные могут слышать. 

Абсолютная невозможность восприятия любых звуков встречается крайне редко. 

 

Тугоухостью называют понижение остроты слуха разной степени выраженности, при 

котором восприятие речи затруднено, но всё же возможно при создании определённых 

условий (приближение говорящего к тугоухому, применение слухового аппарата). 

Нарушение слуха в зависимости от патогенеза может иметь нейросенсорный или 

кондуктивный характер. При нейросенсорном нарушении отмечается патология 

звуковоспринимающего аппарата (чувствительных клеток улитки слухового нерва и мозговых 
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структур). При кондуктивной глухоте (тугоухости) нарушение охватывает звукопроводящую 

систему (наружное и среднее ухо, жидкость среднего уха). 

Для ориентировочной оценки состояния слуха можно пользоваться шепотной и 

разговорной речью (речевая аудиометрия). При легкой степени тугоухости шепотная речь 

воспринимается больным с расстояния 1 - 3м, разговорная - с расстояния 4м и более. При 

средней степени Т. шепотная речь воспринимается с расстояния меньше 1м, разговорная речь 

- с расстояния 2 - 4м. При тяжелой степени тугоухости шепотная речь, как правило, вовсе не 

воспринимается, разговорная воспринимается с расстояния менее 1м. Более точное 

определение степени понижения слуха осуществляется с помощью тональной аудиометрии. К 

легкой степени тугоухости относят потерю слуха на тоны речевого диапазона в пределах 

40дБ, к средней степени — около 60дБ, к тяжелой — около 80дБ. Большую потерю слуха 

относят к глухоте. 

В диагностике тугоухости не утратили своего значения камертоны. Их используют 

преимущественно в условиях поликлиники, и особенно при необходимости обследования 

больного на дому. Для определения слухового порога (минимальная интенсивность звука, еще 

воспринимаемая ухом испытуемого при воздушном проведении), характеризующего остроту 

слуха, камертон помещают у входа в наружный слуховой проход таким образом, чтобы ось 

камертона (поперечная линия между его браншами) находилась на одной линии с осью 

слухового прохода в непосредственной близости от него; при этом камертон не должен 

касаться козелка и волос. 

Выявление тугоухости у детей раннего возраста представляет значительные трудности, 

так как ребёнок не может дать ответа о наличии или отсутствии слухового ощущения. В 

последнее время исследование слуха у детей проводят с использованием вычислительной 

техники путем регистрации слуховых вызванных потенциалов, представляющих собой 

электрический ответ на звуковую стимуляцию, различный в зависимости от места отведения 

потенциала и его параметров (компьютерная аудиометрия). 

По слуховым вызванным потенциалам можно судить о наличии слуховой реакции у 

ребенка любого возраста, а при необходимости — и у плода. Кроме того, это исследование 

позволяет сделать объективное заключение о степени тугоухости, месте поражения слухового 

пути, а также оценить перспективы реабилитационных мероприятий. Более широкое 

распространение в аудиологической практике получил метод объективной оценки слуха у 

детей по данным измерения акустического сопротивления (импеданса) среднего уха. 

Тугоухость может быть генетически обусловленной. За наследственную глухоту 

отвечает как доминантный, так и рецессивный гены. Генетические нарушения являются едва 

ли не основной причиной нейросенсорной потери слуха у детей. Ими объясняются примерно 

половина случаев глубокой глухоты у детей. 

Наиболее частые генетические нарушения: синдром Ашера, встречающийся у 3 – 10% 

больных с врождённой глухотой, 1 человек из 70 является носителем рецессивного гена 

синдрома Ашера; синдром Ваарденбурга, фиксируемый в 1 – 2% случаев; синдром Элпорта – 

1%. Всего известно более 400 разных синдромов с различными типами наследования. 

При синдроме Ашера отмечается глухота, вестибулярные расстройства и пигментная 

дегенерация сетчатки, приводящая к слепоте. Большинство людей, страдающих синдромом 

Ашера, рождаются с тяжёлой степенью потери слуха. Одним из первых заметных симптомов 

поражения зрения является плохое зрение ночью или в недостаточно совещённых местах – 

нарушение темновой адаптации (ночная слепота). 

Ночная («куриная») слепота в большинстве случаев проявляется в подростковом 

возрасте. Позже наблюдается постепенная потеря бокового (периферического) зрения до, так 

называемого, «тоннельного», хотя центральное зрение долгое время может быть достаточно 

высоким, практически не страдая. 

Симптомы синдрома Ашера обычно прогрессируют с годами. У многих людей, 

страдающих синдромом Ашера, наблюдаются также некоторые нарушения равновесия. 

Синдром Ашера наследуется по классическому рецессивному типу. При вступлении в брак 
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двух гетерозиготных носителей гена существует вероятность 1 : 4, что родившийся ребёнок 

будет страдать синдромом Ашера. В настоящее время способа распознать носителей гена не 

существует. 

Синдром Ваарденбурга описан Ваарденбургом в 1951г. Среди детей с врождённой 

глухотой больные с синдромом Ваанренбурга составляют около 3 %. Варьирующаяся 

экспрессивность гена – важная причина широкого клинического полиморфизма этого 

синдрома. Это заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу. При синдроме 

Ваарденбурга наблюдается: 

1) смещение кнаружи внутренних углов глаз и слёзных точек при нормальном 

расстоянии между зрачками и наружными углами глаз (99 %); 

2) высокое широкое переносье (75 %), гипоплазия ноздрей и сросшиеся брови (50 %); 

«профиль римского легионера»; 

3) нарушение пигментации, проявляющееся в виде седой или пегой пряди волос на 

голове, обычно надо лбом (17 – 45 %), гетерохромия радужной оболочки глаз (50 %), 

депигментированные участки на коже и глазном дне; 

4) врождённая двусторонняя нейросенсорная глухота (20 %) или тугоухость вследствие 

гипоплазии кортиева органа. 

Кроме этих признаков часто встречаются умственная отсталость, высокое нёбо, иногда с 

расщелиной, небольшие скелетные аномалии и пороки сердца. Наиболее тяжёлыми из всех 

проявлений синдрома Ваарденбурга являются нарушения слуха, встречающиеся в 20 % 

случаев. 

Степень поражения слуха может варьироваться от субклинической до глубокой полной 

глухоты. Нарушения звуковосприятия чаще двусторонние, симметричные. Характерной 

чертой болезни является гипотрофия вестибулярного аппарата. При помощи калорической и 

вращательной проб вестибулярные расстройства выявляют почти у 75 % больных, то есть 

даже чаще, чем нарушения слуха. 

Данные патоморфологического исследования свидетельствуют о том, что у больных с 

синдромом Ваарденбурга могут наблюдаться тяжёлые морфологические изменения во 

внутреннем ухе, например, аплазия типа Шейбе или даже полное отсутствие спирального 

органа и нейронов в спиральном узле. Эти изменения возникают в результате наследственного 

дегенеративного процесса, начинающего во внутриутробном периоде развития и 

разрушающего нормально сформированное ухо. По-видимому, доминантный ген, 

обуславливающий данный синдром, вызывает дефектное развитие зачатка, из которого 

впоследствии образуются клетки, имеющие разные функции, а именно – клетки сенсорного 

эпителия спирального органа, нейронов спирального узла, пигментные клетки, определённые 

группы мезенхимных клеток. Дефектное формирование зачатка ведёт к нарушению процессов 

миграции и дифференциации образующихся из него клеток, а в дальнейшем – к 

неполноценности соответствующих систем. 

При синдроме Альпорта глухота сочетается с гломерулонефритом, приводящим к 

почечной недостаточности. Одним из симптомов нейрофиброматоза типа II также является 

глухота, обусловленная образованием двусторонней шванномы преддверно-улиткового нерва. 

Синдром Пендреда описан в 1896г. Пендредом. Болезнь характеризуется сочетанием 

врождённой или выявляющейся в раннем детстве нейросенсорной глухоте с зобом, 

развивающимся в связи с нарушением биосинтеза гормонов щитовидной железы. 

Генетическое поражение внутреннего уха возникает при синдроме Пендреда внутриутробно, 

после рождения дегенеративные изменения в улитке только продолжают прогрессировать. У 

них отмечают прогрессирующую потрею слуха на первом году жизни. Примерно в половине 

случаев у детей с синдромом Пендреда наблюдается полная глухота, у остальных – тугоухость 

II – III степени. Резче нарушается восприятие высоких частот. Дефект слуха обычно 

двусторонний и симметричный. Почти у всех больных выражены вестибулярные нарушения. 

Для диагностики синдрома Пендреда используется перхлоратная проба, 

подтверждающая нарушения функции щитовидной железы. У детей с синдромом Пендреда 
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радиоактивность щитовидной железы понижена. Гормональная терапия, хотя и не 

воздействует на дефект слуха, приостанавливает развитие зоба и нормализует функцию 

щитовидной железы. 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу, поэтому родители больных 

детей обычно здоровы. Частота синдрома Пендреда, например, среди населения Англии 

достигает 1 : 13 000. 

Кроме синдромных форм наследственной глухоты выделяют несиндромные 

(изолированные) формы, которых на сегодняшний день открыто несколько. Первый ген 

изолированной наследственной глухоты был картирован на длинном плече 5-ой хромосомы у 

членов одной из семей из Коста-Рики. При этом тип наследования был аутосомно-

доминантный. К картированныму гену изолированной глухоты, передающейся аутосомно-

рецессивно, относится ген GJB2/коннексина26, передающий несиндромальную 

сенсориневральную DFNB1-глухоту, встречающуюся в европеоидной популяции. 

Частота врождённой тяжёлой тугоухости или глухоты составляет 1:1000 

новорождённых. Не менее половины из этих случаев генетически обусловлены. Чаще 

наследственные нарушения слуха не являются врождёнными, а развиваются в детстве или 

даже позже. В 80% случаев эти нарушения наследуются аутосомно-рецессивно, в 15 – 20% – 

аутосомно-доминантно и мене чем в 1% – рецессивно Х-сцепленно.  Аутосомно-доминантная 

глухота бывает двусторонней и делится на 2 типа: детская, возникающая до 15 лет и взрослая, 

развивающаяся в более позднем возрасте. Х-сцепленную глухоту обнаружил в 1965г. Fraser 

Y.R. мальчики имели резкое нарушение восприятия на высоких частотах с порогом от 80дБ до 

100 дБ. 

Патология слухового восприятия 

Нарушение слуховых процессов может возникнуть при поражении разных звеньев 

слухового пути и носит неодинаковый характер. 

При поражении периферического отдела слухового пути – внутреннего уха возникает 

глухота или снижение слуха на одно ухо, нередко это бывает связано с расстройством 

вестибулярной чувствительности, так как оба периферических аппарата – улитка и 

полукружные каналы – сосредоточены во внутреннем ухе. 

Поражение периферического отдела слухового пути, связанное с воспалительными 

явлениями в слуховом нерве, вызывает не только снижение слуха, но и значительное 

ограничение полезного диапазона слуха. Пораженный аппарат очень быстро начинает 

реагировать на повышение интенсивности звука болевыми ощущениями, (это явление 

получило название «рекруитмента»). 

Поражение четверохолмия, куда доходит веточка слухового нерва, не вызывает 

заметных нарушений слуха, но приводит к нарушению элементарных связей слуховой и 

зрительной системы и к выпадению «улитково-зрачкового рефлекса» (сужение зрачка в ответ 

на внезапное слуховое раздражение). Выпадение этого рефлекса служит важным объективным 

показателем нарушения слуховой функции там, где другие пути и методы установления его 

патологии недоступны. 

Поражение первичных (проекционных) отделов слуховой коры приводит к отчетливому 

нарушению слуха (так называемой «центральной глухоте») только в тех редчайших случаях, 

когда одновременно поражаются проекционные зоны обоих полушарий. В случае 

одностороннего поражения проекционных отделов слуховой коры слух грубо не страдает, и 

только при тщательном экспериментальном исследовании удается констатировать некоторое 

повышение порогов (или, иначе говоря, понижение слуховой чувствительности) на очень 

короткие сигналы (Г. В. Гершуни). 

Отчетливые нарушения сложных форм слухового восприятия возникают при поражении 

вторичных отделов слуховой коры, однако, эти нарушения носят совершенно различный 

характер при поражении височной области левого (доминантного) и правого 

(субдоминантного) полушария. 
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Поражение задних отделов верхней височной извилины левого (доминатного) 

полушария не нарушает, как правило, сложного музыкального слуха, но приводит к 

нарушению возможности различать близкие речевые звуки (фонемы). Больные с таким 

поражением оказываются не в состоянии отличать такие близкие звуки, как «б» и «п» или «д» 

и «т», «з» и «с», а потому испытывают затруднения в понимании обращенной к ним речи. Это 

явление, известное в клинике как «сензорная афазия», не сопровождается ни понижением 

общей слуховой чувствительности, ни невозможностью различать звуки предметов (тиканье 

часов, звуки посуды, шум автомобиля). Данный факт говорит о том, что вторичные отделы 

слуховой коры левого полушария тесно связаны с системой речевой деятельности. Были 

описаны случаи, когда музыканты и композиторы, испытавшие тяжелое поражение этой 

области, сохраняли возможность не только воспринимать музыку, но и продолжали свою 

музыкальную и композиторскую деятельность. 

Существенным симптомом центрального поражения слуха этого типа является 

невозможность схватывать и воспроизводить сложные ритмы. Эти нарушения, наряду с 

нарушением схватывания и воспроизведения звуковысотных отношений, являются важными 

признаками поражения слуховой коры. 

Следует отметить, что раннее поражение слуха любого происхождения может создать 

существенные препятствия для общего интеллектуального развития ребенка. Дети, у которых 

в раннем возрасте понизился слух, начинают испытывать заметные затруднения в восприятии 

обращенной к ним речи, в результате речевое общение этих детей затрудняется и нарушается 

формирование собственной речи, а вместе с ним и общее интеллектуальное развитие. Вот 

почему детей с ранней тугоухостью и вторичным недоразвитием речи нередко смешивают с 

умственно отсталыми детьми. Дифференциальная диагностика вторичного недоразвития у 

тугоухих детей с первичной умственной отсталостью представляет значительные трудности и 

требует специальных приемов. 

Особые формы нарушения слуха могут возникать при одностороннем поражении 

теменно-височных отделов коры. В этих случаях звуки от обоих периферических рецепторов 

начинают доходить до коры неравномерно, в результате чего нарушается «бинауральный 

эффект», дающий возможность четкой локализации звуков в пространстве. 

Описанные симптомы являются признаками выпадения или снижения функции того или 

иного звена слухового анализатора. Не меньшее значение имеют, однако, симптомы 

раздражения этих аппаратов. 

Эти симптомы, сопровождающие раздражение как проводниковой, так и центральной 

части слухового пути, проявляются в явлениях слуховых галлюцинаций – возникновении 

ощущений тонов, шумов, звучания музыки или речи при отсутствии реально вызывающих их 

причин. Такие явления могут быть вызваны экспериментально. Как показали наблюдения 

неврологов (Ч. Ферстера, В. Пенфилда), раздражение первичных (проекционных) отделов 

слуховой коры может вызывать ощущение шумов или тонов, а раздражение вторичных 

отделов слуховой коры – слышание музыки, речи и т. д. Подобные же явления могут 

вызываться и патологическими причинами, например рубцами, раздражающими эти отделы 

мозга, в таких случаях слуховые галлюцинации появляются как предвестники 

эпилептического припадка и называются в клинике «слуховой аурой». 

Стойкие слуховые галлюцинации могут вызываться и застойными очагами возбуждения 

в этой области и входить в картину психических заболеваний. Нередко в случаях 

интоксикации алкоголем или вредными химическими веществами у больных возникает 

патологическое состояние коры, при котором малосущественные посторонние раздражители 

начинают вызывать бесконтрольно всплывающие образы. Последние больной смешивает с 

реальностью; иногда такие яркие образы могут вплетаться в бредовые состояния больного. 

 

Тема 4.1.  Виды и типы нарушений зрительного анализатора 

Цели занятия.  Сформировать представления о видах и типах нарушений зрительного 

анализатора. 
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Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Строение зрительного анализатора. Наиболее 

распространенные нарушения  периферического отдела 

зрительного анализатора (миопия, гиперметропия, 

астигматизм и т.д.). Наследственно обусловленные 

нарушения зрения. Нарушения первичных отделов 

зрительной коры головного мозга (слепота, гемианопсия и 

др.). Нарушения вторичных отделов зрительной коры 

головного мозга (агнозии) 

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Общее строение органа зрения 

Орган зрения, или зрительный анализатор, состоит из периферического зрительного 

анализатора – глазного яблока с его придаточным аппаратом, зрительного пути и зрительного 

центра восприятия – головного мозга. 

Глазное яблоко 
Глазное яблоко (рисунок 1.3) – парное образование, располагается в глазных впадинах 

черепа – орбитах. 

 
Рис. 1.3. Глазное яблоко (сагиттальный разрез). 

1 – ресничное тело; 2 – задняя камера; 3 – радужка; 4 – хрусталик; 5 – роговица; 6 – 

склера; 7 – верхняя прямая мышца; 8 – собственно сосудистая оболочка (хориоидея); 9 – 

сетчатка; 10 – стекловидное тело; 11 – зрительный нерв. 

Глаз имеет не совсем правильную шаровидную форму. Длина его сагиттальной оси в 

среднем равна 24 мм, горизонтальной – 23,6, вертикальной – 23,3. Для того чтобы 

ориентироваться на поверхности глазного яблока, употребляют такие же термины, как для 

поверхности шара. В центре роговицы находится передний полюс, с противоположной 

стороны – задний. Соединяющая их линия называется геометрической осью глаза. Зрительная 

и геометрическая оси не совпадают. Линии, соединяющие оба полюса по окружности глазного 

яблока, образуют собой меридианы. Плоскость, которая делит глаз на переднюю и заднюю 

половины, называется экваториальной. Масса глазного яблока составляет 7-8 г. 

Несмотря на сложные многообразные функции, которые выполняет глаз как 

периферическая часть зрительного анализатора, он имеет относительно простую 

макроанатомическую структуру. 

Глазное яблоко состоит из трех оболочек: наружной, или фиброзной; средней, или 

сосудистой; внутренней, или сетчатки. Эти оболочки окружают внутренние структуры глаза. 

Наружная оболочка глаза 
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Наружная оболочка называется фиброзной капсулой глаза (tunica fibrosa bulbi). Это 

тонкая (0,3-1 мм), но вместе с тем плотная оболочка. 

Она обусловливает форму глаза, поддерживает его определенный тургор, выполняет 

защитную функцию и служит местом прикрепления глазодвигательных мышц. Фиброзная 

оболочка подразделяется на два неравных отдела – роговицу и склеру. 

 
Фиброзная капсула глаза. 

Роговица (cornea, рисунок 1.3) – передний отдел фиброзной оболочки, занимает 1/6 ее 

протяженности. Роговица прозрачна, отличается оптической гомогенностью. Поверхность 

роговицы гладкая, зеркально-блестящая. Кроме выполнения общих функций, свойственных 

наружной оболочке, роговица принимает участие в преломлении световых лучей. Сила ее 

преломления около 43 дптр. Горизонтальный диаметр роговицы в среднем 11 мм, 

вертикальный – 10 мм. Толщина центральной части 0,4-0,6 мм, на периферии 0,8-1 мм, что 

обусловливает различную кривизну ее передней и задней поверхностей. Средний радиус 

кривизны 7,8 мм. 

Граница перехода роговицы в склеру идет косо, спереди назад. В связи с этим роговицу 

сравнивают с часовым стеклом, вставленным в оправу. Полупрозрачная зона перехода 

роговицы в склеру называется лимбом, ширина которого 1 мм. Лимбу соответствует 

неглубокий циркулярный желобок – условная граница между роговицей и склерой. 

При микроскопическом исследовании в роговице выделяют пять следующих слоев: 1) 

передний эпителий; 2) переднюю пограничную пластинку, или боуменову мембрану; 3) 

собственное вещество роговицы, или строму; 4) заднюю пограничную пластинку, или 

десцеметову мембрану; 5) задний эпителий (рисунок 1.4). 

 
Рис. 1.4 – Роговица. 

1 – передний эпителий роговицы; 2 – передняя пограничная пластинка; 3 – собственное 

вещество; 4 – задняя пограничная пластинка; 5 – задний эпителий роговицы. 

Передний эпителий роговицы является продолжением эпителия конъюнктивы, клетки 

его располагаются в 5-6 слоев, толщина составляет 10-20% от толщины роговицы. Передние 
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слои эпителия состоят из многогранных плоских неороговевших клеток. Базальные клетки 

имеют цилиндрическую форму. 

 
Передний эпителий и передняя пограничная пластинка роговицы. 

Эпителий роговой оболочки обладает высокой регенеративной способностью. 

Клинические наблюдения показывают, что дефекты роговицы восстанавливаются с 

поразительной быстротой за счет пролиферации клеток поверхностного слоя. Даже почти при 

полном отторжении эпителий восстанавливается в течение 1-3 дней. 

Под эпителием расположена бесструктурная однородная передняя пограничная 

пластинка, или боуменова оболочка. Толщина оболочки 6-9 мкм. Она является 

гиалинизированной частью собственного вещества роговицы и имеет тот же химический 

состав. 

По направлению к периферии роговицы передняя пограничная пластинка истончается и 

оканчивается на расстоянии 1 мм от края роговицы. После повреждения она не регенерирует. 

Собственное вещество роговицы составляет большую часть всей ее толщи. Она состоит 

из тонких, правильно чередующихся между собой соединительнотканных пластинок, 

отростки которых содержат множество тончайших фибрилл толщиной 2-5 мкм. Роль 

цементирующего вещества между фибриллами выполняет склеивающий мукоид, в состав 

которого входит сернистая соль сульфогиалуроновой кислоты, обусловливающая 

прозрачность основного вещества роговицы. 

 
Собственное вещество роговицы 

Передняя треть основного вещества роговицы более сложна по своему строению и более 

компактна, чем глубокие ее слои, и имеет ламеллярную структуру. Возможно, этим 

объясняется большая склонность к набуханию задних слоев роговицы. Кроме роговичных 

клеток, в роговице встречаются в небольшом количестве блуждающие клетки типа 

фибробластов и лимфоидные элементы. Они, подобно кератобластам, играют защитную роль 

при повреждениях роговицы. 

С внутренней стороны собственная ткань роговицы ограничена тонкой (6-12 мкм), очень 

плотной эластичной задней пограничной пластинкой, фибриллы которой построены из 
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вещества, идентичного коллагену. Характерной особенностью задней пограничной пластинки 

является резистентность по отношению к химическим реагентам, она важна как защитный 

барьер от вторжения бактерий и врастания капилляров, способна противостоять литическому 

воздействию гнойного экссудата при язвах роговицы, хорошо регенерирует и быстро 

восстанавливается в случае разрушения, при повреждениях зияет, края ее завиваются. Ближе к 

лимбу она становится толще, затем, постепенно разволокняясь, переходит на 

корнеосклеральную трабекулу, принимая участие в ее образовании. 

 
Задние отделы роговицы. 

3 – собственное вещество; 4 – внутренняя пограничная пластинка; 5 – задний эпителий. 

Со стороны передней камеры задняя пограничная пластинка покрыта задним эпителием. 

Это один слой плоских призматических шестиугольных клеток, плотно прилегающих друг к 

другу. Существует мнение, что этот эпителий глиального происхождения. Задний эпителий 

ответственен за обменные процессы между роговицей и влагой передней камеры, играет 

важную роль в обеспечении прозрачности роговицы. При повреждении его появляется отек 

роговицы. Задний эпителий также принимает участие в образовании корнеосклеральной 

трабекулы, образуя покров каждого трабекулярного волокна. 

Роговица совершенно не содержит кровеносных сосудов, только поверхностные слои 

лимба снабжены краевым сосудистым сплетением и лимфатическими сосудами. Процессы 

обмена обеспечиваются за счет краевой петлистой сосудистой сети, слезы и влаги передней 

камеры. 

Эта относительная изолированность благоприятно сказывается на пересадке роговицы 

при бельмах. Антитела не достигают пересаженной роговицы и не разрушают ее, как это 

происходит с другими чужеродными тканями. Роговица очень богата нервами и является 

одной из самых высокочувствительных тканей человеческого организма. Наряду с 

чувствительными нервами, источником которых является тройничный нерв, в роговице 

установлено наличие симпатической иннервации, выполняющей трофическую функцию. Для 

того чтобы обмен веществ происходил нормально, необходима точная сбалансированность 

между тканевыми процессами и кровью. Именно поэтому излюбленным местом клубочковых 

рецепторов является роговично-склеральная зона, богатая сосудами. Здесь-то и располагаются 

сосудисто-тканевые рецепторы, регистрирующие малейшие сдвиги в нормальных процессах 

обмена веществ. 

Нормально протекающие обменные процессы – залог прозрачности роговицы. Вопрос о 

прозрачности является едва ли не самым существенным в физиологии роговицы. До сих пор 

остается загадкой, почему роговица прозрачна. Высказывают предположения, что ее 

прозрачность зависит от свойств протеинов и нуклеотидов роговичной ткани. Придают 

значение правильности расположения коллагеновых фибрилл. На гидратацию оказывает 

влияние избирательная проницаемость эпителия. Нарушение взаимодействия в одной из этих 

сложных цепей приводит к потере прозрачности роговицы. 
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Роговица. 

Таким образом, основными свойствами роговицы следует считать прозрачность, 

зеркальность, сферичность, определенный размер, высокую чувствительность, отсутствие 

сосудов. 

Склера (sclera) занимает 5/6 всей наружной, или фиброзной, оболочки глазного яблока. 

Несмотря на однородность основных структурных элементов роговицы и склеры последняя 

полностью лишена прозрачности и имеет белый, иногда слегка голубоватый цвет, чем 

обусловлено ее название «белковая оболочка». Склера состоит из собственного вещества, 

образующего ее главную массу, надсклеральной пластинки – эписклеры и внутреннего, 

имеющего слегка бурый оттенок слоя – бурой пластинки склеры. 

 
Гистологическое строение склеры. 

В заднем отделе склеру пронизывает зрительный нерв. Здесь она достигает наибольшей 

толщины – до 1,1 мм. Кпереди склера истончается, а под прямыми мышцами глаз в области 

экватора толщина ее доходит до 0,3 мм. В области прикрепления сухожилий прямых мышц 

склера вновь становится толще – до 0,6 мм. В области прохождения зрительного нерва 

отверстие затянуто так называемой решетчатой пластинкой (lamina cribrosa). Это самое 

тонкое место склеры. 
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Решетчатая пластинка склеры. 

Большая часть волокон склеры у диска зрительного нерва переходит в оболочку, 

покрывающую зрительный нерв снаружи. Сквозь отверстия решетчатой пластинки между 

соединительнотканными и глиозными волокнами проходят пучки волокон зрительного нерва. 

Собственно сосудами склера бедна, но через нее проходят все стволики, пред-

назначенные для сосудистой оболочки. Сосуды, пронизывающие фиброзную капсулу в 

переднем ее отделе, направляются к переднему отделу сосудистой оболочки. У заднего 

полюса глаза склеру пронизывают короткие и длинные задние ресничные артерии. Позади 

экватора выходят вортикозные вены (v. vorticosae). Обычно их бывает четыре (две нижние и 

две верхние), но иногда встречается и шесть вортикозных вен. 

Чувствительная иннервация идет от глазной ветви тройничного нерва. Симпатические 

волокна склера получает из верхнего шейного симпатического узла. Особенно много 

полиморфных нервных окончаний в области, соответствующей цилиарному телу и 

корнеосклеральной трабекуле. 

Средняя оболочка глаза 
Средняя оболочка называется сосудистой оболочкой 

глаза (tunica vasculosa bulbi, uvea). Она подразделяется на три отдела: радужку, ресничное 

тело и хориоидею (собственно сосудистую оболочка глаза). В целом сосудистая оболочка 

является главным коллектором питания глаза. Ей принадлежит доминирующая роль во 

внутриглазных обменных процессах. В то же время каждый отдел сосудистого тракта 

анатомически и физиологически выполняет специальные, присущие только ему функции. 

Радужка (iris), представляет собой передний отдел сосудистого тракта. Прямого 

контакта с наружной оболочкой она не имеет. Располагается радужка во фронтальной 

плоскости таким образом, что между ней и роговицей остается свободное пространство – 

передняя камера глаза, заполненная водянистой влагой. Через прозрачную роговицу и 

водянистую влагу радужка доступна наружному осмотру. Исключение составляет периферия 

ресничного края радужки, которая прикрыта полупрозрачным лимбом. Эта зона видна лишь 

при специальном исследовании – гониоскопии. 

Радужка имеет вид тонкой, почти округлой пластинки. Горизонтальный диаметр ее 12,5 

мм, вертикальный – 12 мм. 

В центре радужки находится круглое отверстие – зрачок (pupilla), регулирующий 

количество света, проникающего в глаз. Величина зрачка постоянно меняется – от 1 до 8 мм – 

в зависимости от силы светового потока. Средняя величина его 3 мм. 

Передняя поверхность радужки имеет радиарную исчерченность, что придает ей 

кружевной рисунок и рельеф. Исчерченность обусловлена радиальным расположением 

сосудов, вдоль которых ориентирована строма (рисунок 1.5). Щелевидные углубления в 

строме радужки называют криптами, или лакунами. 
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Рис. 1.5 Радужка (передняя поверхность). 

Параллельно зрачковому краю, отступя на 1,5 мм, расположен зубчатый валик, или 

брыжжи, где радужка имеет наибольшую толщину – 0,4 мм. Наиболее тонкий участок 

радужки соответствует ее корню (0,2 мм). Брыжжи делят радужку на две зоны: внутреннюю – 

зрачковую и наружную – ресничную. В наружном отделе ресничной зоны заметны 

концентрические контракционные борозды – следствие сокращения и расправления радужки 

при ее движении. 

В радужке различают передний – мезодермальный и задний – эктодермальный, или 

ретинальный, отделы. Передний мезодермальный листок включает наружный, пограничный 

слой и строму радужки. Задний эктодермальный листок представлен дилататором с его 

внутренним пограничным и пигментным слоями. Последний у зрачкового края образует 

пигментную бахрому, или кайму. 

 
Гистологическое строение радужной оболочки. 

1 – передний пограничный слой радужки; крипта – воронкообразное углубление, в 

области которого передний пограничный слой прерывается; 2 – строма радужки; видны ее 

тонкие волокна; звездчатые клетки-хроматофоры и сосуды с широкими адвентициальными 

муфтами; 3 – передняя пограничная пластинка; 4 – задний пигментный листок радужки; 5 – 

sphyncter papillae; 6 – выворот заднего пигментного листка у зрачкового края. Вдоль 

сфинктера темные округлые «глыбистые» клетки. 

К эктодермальному листку принадлежит и сфинктер, сместившийся в строму радужки в 

ходе ее эмбрионального развития. Цвет радужки зависит от ее пигментного слоя и 

присутствия в строме крупных многоотростчатых пигментных клеток. Иногда пигмент в 

радужной оболочке скапливается в виде отдельных пятен. У брюнетов пигментных клеток 

особенно много, у альбиносов их нет совсем. 

Как отмечено выше, радужка имеет две мышцы: сфинктер, суживающий зрачок, и 

дилататор, обусловливающий его расширение. Сфинктер располагается в зрачковой зоне 

стромы радужки. Дилататор находится в составе внутреннего пигментного листка, в его 

наружной зоне. В результате взаимодействия двух антагонистов – сфинктера и дилататора – 

радужная оболочка выполняет роль диафрагмы глаза, регулирующей поток световых лучей. 
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Сфинктер получает иннервацию от глазодвигательного, а дилататор – от симпатического 

нерва. Чувствительную иннервацию радужки осуществляет тройничный нерв. 

Сосудистая сеть радужки складывается из длинных задних ресничных и передних 

ресничных артерий. Вены ни количественно, ни по характеру ветвления не соответствуют 

артериям. Лимфатических сосудов в радужке нет, но вокруг артерий и вен имеются 

периваскулярные пространства. 

Ресничное, или цилиарное тело (corpus ciliare) является промежуточным звеном между 

радужной и собственно сосудистой оболочками (рисунок 1.6). 

 
Рис. 1.6 – Поперечный разрез ресничного тела. 

1– конъюнктива; 2 – склера; 3 – венозный синус; 4 – роговица; 5 – угол передней камеры; 

6 – радужка; 7 – хрусталик; 8 – циннова связка; 9 – ресничное тело. 

Оно недоступно непосредственному осмотру невооруженным глазом. Лишь небольшой 

участок поверхности ресничного тела, переходящий в корень радужки, можно видеть при 

специальном осмотре с помощью гониолинзы. 

Ресничное тело представляет собой замкнутое кольцо шириной около 8 мм. Его носовая 

часть уже височной. Задняя граница ресничного тела проходит по так называемому зубчатому 

краю (от serrata) и соответствует на склере местам прикрепления прямых мышц глаза. 

Переднюю часть ресничного тела с его отростками на внутренней поверхности называют 

ресничным венцом (corona ciliaris). Задняя часть, лишенная отростков, называется ресничным 

кружком (orbiculus ciliaris), или плоской частью ресничного тела. 

Среди ресничных отростков (их около 70) выделяют главные и промежуточные (рисунок 

1.7). 

 
Рис. 1.7 – Ресничное тело. Внутренняя поверхность 

Передняя поверхность главных ресничных отростков образует карниз, который 

постепенно переходит в склон. Последний заканчивается, как правило, ровной линией, 

определяющей начало плоской части. Промежуточные отростки располагаются в 

межотростковых впадинах. Они не имеют четкой границы и в виде бородавчатых возвышений 

переходят на плоскую часть. 
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Цилиарные отростки 

От хрусталика к боковым поверхностям основных ресничных отростков тянутся волокна 

ресничного пояска (fibrae zonulares) – связки, поддерживающие хрусталик (рисунок 1.8). 

 
Рис. 1.8 – Волокна ресничного пояска (fibrae zonularis) 

Однако ресничные отростки являются лишь промежуточной зоной фиксации волокон. 

Основная масса волокон ресничного пояска как от передней, так и от задней поверхности 

хрусталика направляется кзади и прикрепляется на всем протяжении ресничного тела вплоть 

до зубчатого края. Отдельными волоконцами поясок фиксируется не только к ресничному 

телу, но и к передней поверхности стекловидного тела. Образуется сложная система 

переплетающихся и обменивающихся между собой волокон связки хрусталика. Расстояние 

между экватором хрусталика и вершинами отростков ресничного тела в разных глазах 

неодинаково (в среднем 0,5 мм). 

На меридиональном разрезе ресничное тело имеет вид треугольника с основанием, 

обращенным к радужке, и с вершиной, направленной к хориоидее. 

В ресничном теле, как и в радужке, различают: 1) мезодермальную часть, являющуюся 

продолжением хориоидеи и состоящую из мышечной и соединительной тканей, богатых 

сосудами; 2) ретинальную, нейроэктодермальную часть – продолжение сетчатки, двух ее 

эпителиальных слоев. 
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Ресничное тело 

В состав мезодермальной части ресничного тела входят четыре слоя: 1) супрахориоидея; 

2) мышечный слой; 3) сосудистый слой с ресничными отростками; 4) базальная пластинка. 

Ретинальная часть состоит из двух слоев эпителия – пигментного и беспигментного. К 

ресничному телу проходят хориоидальные пластинки. 

Ресничная, или аккомодационная мышца состоит из гладких мышечных волокон, 

идущих в трех направлениях – в меридиональном, радиальном и циркулярном. 

Меридиональные волокна при сокращении подтягивают хориоидею кпереди, в связи с чем эта 

часть мышцы называется tensor chorioideae. Радиальная часть ресничной мышцы идет от 

склеральной шпоры к ресничным отросткам и плоской части ресничного тела. Циркулярные 

мышечные волокна не образуют компактной мышечной массы, а проходят в виде отдельных 

пучков. 

Сочетанное сокращение всех пучков ресничной мышцы обеспечивает аккомодационную 

функцию ресничного тела. 

За мышечным расположен сосудистый слой ресничного тела, состоящий из рыхлой 

соединительной ткани, содержащей большое количество сосудов, эластические волокна и 

пигментные клетки. 

Ветви длинных ресничных артерий проникают в ресничное тело из надсосудистого 

пространства. На передней поверхности ресничного тела, непосредственно у края радужки, 

эти сосуды соединяются с передней ресничной артерией и образуют большой артериальный 

круг радужки. 

 
Сосуды ресничного тела 

Особенно богаты сосудами отростки ресничного тела, которым отводится важная роль – 

продуцирование внутриглазной жидкости. Таким образом, функция ресничного тела двойная: 

ресничная мышца обеспечивает аккомодацию, ресничный эпителий – продукцию водянистой 

влаги. Кнутри от сосудистого слоя идет тонкая бесструктурная базальная пластинка. К ней 

прилегает слой пигментированных эпителиальных клеток, за которыми следует слой 

беспигментного цилиндрического эпителия. 
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Оба этих слоя являются продолжением сетчатки, оптически недеятельной ее части. 

Ресничные нервы в области ресничного тела образуют густое сплетение. 

Чувствительные нервы происходят из I ветви тройничного нерва, сосудодвигательные – из 

симпатического сплетения, двигательные (для ресничной мышцы) – из глазодвигательного 

нерва. 

Хориоидея (chorioidea) – задняя, самая обширная часть сосудистой оболочки от 

зубчатого края до зрительного нерва. Она плотно соединена со склерой только вокруг места 

выхода зрительного нерва. 

 
Хориоидея 

Толщина хориоидеи колеблется в пределах от 0,2 до 0,4 мм. Она состоит из четырех 

слоев: l) надсосудистой пластинки, состоящей из тонких соединительнотканных тяжей, 

покрытых эндотелием и многоотростчатыми пигментными клетками; 2) сосудистой 

пластинки, состоящей главным образом из многочисленных анастомозирующих артерий и 

вен; 3) сосудисто-капиллярной пластинки; 4) базальной пластинки (мембраны Бруха), 

отделяющей сосудистую оболочку от пигментного слоя сетчатки. Изнутри к хориоидее 

вплотную прилегает зрительная часть сетчатки. 

Сосудистая система хориоидеи представлена задними короткими ресничными 

артериями, которые в количестве 6-8 проникают у заднего полюса склеры и образуют густую 

сосудистую сеть. Обилие сосудистой сети соответствует активной функции сосудистой 

оболочки. Хориоидея является энергетической базой, обеспечивающей восстановление 

непрерывно распадающегося зрительного пурпура, необходимого для зрения. На всем 

протяжении оптической зоны сетчатка и хориоидея взаимодействуют в физиологическом акте 

зрения. 

Внутренняя оболочка глаза 
Внутренняя оболочка глаза – сетчатка (retina) играет роль периферического 

рецепторного отдела зрительного анализатора. 

Сетчатка развивается, как уже было сказано, из выпячивания стенки переднего 

мозгового пузыря. Это дает основание рассматривать ее как истинную ткань мозга, 

вынесенную на периферию. 

Сетчатка выстилает всю внутреннюю поверхность сосудистой оболочки. 

Соответственно структуре и функции в ней различают два отдела. Задние две трети сетчатки 

представляют собой высокодифференцированную нервную ткань – зрительная часть сетчатки, 

которая простирается от зрительного нерва до зубчатого края. 
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Сетчатка глаза 

Далее продолжаются ресничная и радужковая часть сетчатки. В области зрачкового края 

она образует краевую пигментную кайму. Сетчатка состоит здесь всего лишь из двух слоев. 

Зрительная часть сетчатки соединена с подлежащими тканями в двух местах – у 

зубчатого края и вокруг зрительного нерва. На остальном протяжении сетчатка прилежит к 

сосудистой оболочке, удерживается на своем месте давлением стекловидного тела и 

достаточно интимной связью между палочками, колбочками и отростками клеток 

пигментного слоя. Связь эта в условиях патологии легко нарушается и происходит отслойка 

сетчатки. 

Место выхода зрительного нерва из сетчатки носит название диска зрительного нерва. 

На расстоянии около 4 мм кнаружи от диска зрительного нерва имеется углубление – так 

называемое желтое пятно, или макула. 

 
Диск зрительного нерва Желтое пятно сетчатки 

Толщина сетчатки около диска 0,4 мм, в области желтого пятна – 0,1-0,05 мм, у зубчатой 

линии – 0,1 мм. 
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Микроскопически сетчатка представляет собой цепь трех нейронов: наружного – 

фоторецепторного, среднего – ассоциативного и внутреннего – ганглионарного. В 

совокупности они образуют 10 слоев сетчатки (рисунок 1.9): 1) слой пигментного эпителия; 2) 

слой палочек и колбочек; 3) наружную глиальную пограничную мембрану; 4) наружный 

зернистый слой; 5) наружный сетчатый слой; 6) внутренний зернистый слой; 7) внутренний 

сетчатый слой; 8) ганглионарный слой; 9) слой нервных волокон; 10) внутреннюю глиальную 

пограничную мембрану. Ядерные и ганглионарные слои соответствуют телам нейронов, 

сетчатые – их контактам. 

 
Рис. 1.9 Структура сетчатки (схема) 

I – пигментный эпителий; II – слой палочек и колбочек; III – наружная глиальная 

пограничная мембрана; IV – наружный зернистый слой; V – наружный сетчатый слой; VI – 

внутренний зернистый слой; VII– внутренний сетчатый слой; VIII – ганглионарный слой; IX – 

слой нервных волокон; X – внутренняя глиальная пограничная мембрана; XI – стекловидное 

тело 

Луч света, прежде чем попасть на светочувствительный слой сетчатки, должен пройти 

через прозрачные среды глаза: роговицу, хрусталик, стекловидное тело и всю толщу сетчатки. 

Палочки и колбочки фоторецепторов являются самыми глубокорасположенными частями 

сетчатки. Поэтому сетчатка глаза человека относится к типу инвертированных. 

Самым наружным слоем сетчатки является пигментный слой. Клетки пигментного 

эпителия имеют форму шестигранных призм, расположенных в один ряд. Тела клеток 

заполнены зернами пигмента – фусцина, который отличается от пигмента сосудистой 

оболочки – меланина. Генетически пигментный эпителий принадлежит сетчатке, но плотно 

спаян с сосудистой оболочкой. 
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Пигментный эпителий сетчатки 

Изнутри к пигментному эпителию прилегают клетки нейроэпителия (первый нейрон 

зрительного анализатора), отростки которого – палочки и колбочки – составляют 

светочувствительный слой. Как по структуре, так и по физиологическому значению эти 

отростки различаются между собой. Палочки имеют цилиндрическую форму, тонкие. 

Колбочки имеют форму конуса или бутылки, короче и толще палочек. 

 
Палочки и колбочки 

Располагаются палочки и колбочки в виде палисада, неравномерно. В области желтого 

пятна находятся только колбочки. По направлению к периферии количество колбочек 

уменьшается, а палочек возрастает. Количество палочек значительно превосходит количество 

колбочек: если колбочек может быть до 8 млн., то палочек – до 170 млн. 



69  

 
Палочки и колбочки в сетчатке 

Она очень сложна. В наружных члениках палочек и колбочек сосредоточены диски, 

осуществляющие фотохимические процессы, на что указывает повышенная концентрация 

родопсина в дисках палочек и йодопсина в дисках колбочек. К наружным сегментам палочек и 

колбочек прилежит скопление митохондрий, которым приписывается участие в 

энергетическом обмене клетки. Палочконесущие зрительные клетки являются аппаратом 

сумеречного зрения, колбочконесущие клетки – аппаратом центрального и цветового зрения. 

 
Колбочка (слева) и палочка (справа): 1 – пресинаптический контакт; 2 – ядро; 3 – 

липосомы; 4 – митохондрии; 5 – внутренний сегмент; 6 – наружный сегмент 

Ядра палочко- и колбочконесущих зрительных клеток составляют наружный зернистый 

слой, который располагается кнутри от наружной глиальной пограничной мембраны. 

Связь первого и второго нейронов обеспечивают синапсы, расположенные в наружном 

сетчатом, или плексиформном, слое. В передаче нервного импульса играют роль химические 

вещества – медиаторы (в частности, ацетилхолин), которые накапливаются в синапсах. 

Внутренний зернистый слой представлен телами и ядрами биполярных нейроцитов 

(второй нейрон зрительного анализатора). Эти клетки имеют два отростка: один из них 

направлен кнаружи, навстречу синаптическому аппарату фотосенсорных клеток, другой – 

кнутри для образования синапса с дендритами оптико-ганглионарных клеток. Биполяры 

входят в контакт с несколькими палочковыми клетками, в то время как каждая колбочковая 

клетка контактирует с одной биполярной клеткой, что особенно выражено в области пятна. 

Внутренний сетчатый слой представлен синапсами биполярных и оптико-ганглионарных 

нейроцитов. 

Оптико-ганглионарные клетки (третий нейрон зрительного анализатора) составляют 

восьмой слой. Тело этих клеток богато протоплазмой, содержит крупное ядро, имеет сильно 

ветвящиеся дендриты и один аксон — цилиндр. Аксоны образуют слой нервных волокон и, 

собираясь в пучок, формируют ствол зрительного нерва. 

Поддерживающая ткань представлена нейроглией, пограничными мембранами и 

межуточным веществом, которое имеет существенное значение в обменных процессах. 
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В области пятна строение сетчатки меняется. По мере приближения к центральной ямке 

пятна (fovea centralis) исчезает слой нервных волокон, затем слой оптико-ганглионарных 

клеток и внутренний сетчатый слой, и, наконец, внутренний зернистый слой ядра и наружный 

ретикулярный. На дне центральной ямки сетчатка состоит лишь из колбочконесуших клеток. 

Остальные элементы как бы сдвинуты к краю пятна. Такое строение обеспечивает высокое 

центральное зрение. 

 
Центральная ямка желтого пятна 

Внутреннее ядро глаза 
Внутреннее ядро глаза состоит из прозрачных светопреломляющих сред: стекловидного 

тела, хрусталика и водянистой влаги, наполняющей глазные камеры. 

Передняя камера (camera anterior) – пространство, переднюю стенку которого образует 

роговица, заднюю – радужка, а в области зрачка – центральная часть передней капсулы 

хрусталика. Место, где роговица переходит в склеру, а радужка – в ресничное тело, 

называется углом передней камеры. У вершины угла передней камеры находится 

поддерживающий остов угла камеры — корнеосклеральная трабекула. В образовании 

трабекулы принимают участие элементы роговицы, радужки и цилиарного тела. Трабекула, в 

свою очередь, является внутренней стенкой венозной пазухи склеры, или шлеммова канала. 

Остов угла и венозная пазуха склеры имеют очень важное значение для циркуляции жидкости 

в глазу. Это основной путь от тока внутриглазной жидкости. 

 
Строение угла передней камеры глаза 

Глубина передней камеры вариабельна. Наибольшая глубина отмечается в центральной 

части передней камеры, расположенной против зрачка: здесь она достигает 3-3,5 мм. В 

условиях патологии диагностическое значение приобретает как глубина камеры, так и ее 

неравномерность. 

Задняя камера (camera posterior) расположена позади радужки, которая является ее 

передней стенкой. Наружной стенкой служит цилиарное тело, задней – передняя поверхность 

стекловидного тела. Внутреннюю стенку образуют экватор хрусталика и предэкваториальные 

зоны передней и задней поверхностей хрусталика. Все пространство задней камеры пронизано 
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фибриллами ресничного пояска, которые поддерживают хрусталик в подвешенном состоянии 

и соединяют его с ресничным телом. 

 
Камеры глаза 

Камеры глаза заполнены водянистой влагой – прозрачной бесцветной жидкостью 

плотностью 1,005-1,007 с показателем преломления 1,33. Количество влаги у человека не 

превышает 0,2-0,5 мл. Вырабатываемая цилиарным телом водянистая влага содержит соли, 

аскорбиновую кислоту, микроэлементы. 

Хрусталик (lens) развивается из эктодермы. Это исключительно эпителиальное 

образование. Он изолирован от остальных оболочек глаза капсулой, не содержит нервов, 

сосудов и других каких-либо мезодермальных клеток. В связи с этим в хрусталике не могут 

возникать воспалительные процессы. 

У взрослого человека хрусталик представляет собой прозрачное, слегка желтоватое, 

сильно преломляющее свет тело, имеющее форму двояковыпуклой линзы. По силе 

преломления хрусталик является второй средой (после роговицы) оптической системы глаза. 

Его преломляющая сила в среднем 19 дптр. Расположен хрусталик между радужкой и 

стекловидным телом, в углублении передней поверхности последнего. Удерживают его в этом 

положении волокна ресничного пояска (fibrae zonulares), которые другим своим концом 

прикрепляются к внутренней поверхности ресничного тела. 

 
Строение переднего отрезка глаза 

Хрусталик состоит из хрусталиковых волокон, составляющих вещество хрусталика, и 

сумки-капсулы. Консистенция хрусталика в молодые годы мягкая. С возрастом увеличивается 

плотность центральной его части, поэтому принято выделять кору хрусталика и ядро 

хрусталика. В хрусталике различают экватор и два полюса – передний и задний (рисунок 

1.10). 
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Рис. 1.10. – Строение хрусталика (сагиттальный разрез). 

1 – экватор; 2 – передний полюс; 3 – задний полюс; 4 – капсула; 5 – эпителий. 

Условно по экватору хрусталик делят на переднюю и заднюю поверхности. Линия, 

соединяющая передний и задний полюса, называется осью хрусталика. Диаметр хрусталика 9-

10 мм. Переднезадний его размер в среднем от 3,5 до 4,5 мм. 

Гистологически хрусталик состоит из капсулы, эпителия капсулы и волокон. Капсула 

хрусталика по экватору условно делится на переднюю и заднюю. Эпителий покрывает лишь 

внутреннюю поверхность передней капсулы, поэтому называется эпителием передней сумки. 

Клетки его имеют шестиугольную форму. У экватора клетки приобретают вытянутую форму 

и превращаются в хрусталиковое волокно. Образование волокон происходит в течение всей 

жизни, что приводит к увеличению объема хрусталика. Однако чрезмерного увеличения хру-

сталика не происходит, так как центральные, более старые волокна, теряют воду, 

оплотневают, становятся уже и постепенно в их центре образуется компактное ядро. Это 

явление склерозирования следует расценивать как физиологический процесс, который 

приводит лишь к уменьшению объема аккомодации, но практически не снижает прозрачности 

хрусталика. 

 
Экваториальная зона хрусталика 

Хрусталик вместе с ресничным пояском образует реснично-хрусталиковую диафрагму, 

которая делит полость глаза на две неравные части: меньшую – переднюю и большую – 

заднюю. 

Стекловидное тело (corpus vitreum) – часть оптической системы глаза, выполняет 

полость глазного яблока, за исключением передней и задней камер глаза, и таким образом 

способствует сохранению его тургора и формы. По мнению ряда исследователей, 

стекловидное тело в известной степени обладает амортизирующими свойствами, поскольку 

его движения сначала являются равномерно ускоренными, а затем равномерно замедленными. 

Объем стекловидного тела взрослого человека 4 мл. Оно состоит из плотного остова и 

жидкости, причем на долю воды приходится около 99% всего состава стекловидного тела. Тем 

не менее, вязкость стекловидного тела в несколько десятков раз выше вязкости воды. Вязкость 
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стекловидного тела, являющегося гелеобразной средой, обусловлена содержанием в его 

остове особых белков – витрозина и муцина. С мукопротеидами связана гиалуроновая кисло-

та, играющая важную роль в поддержании тургора глаза. По химическому составу 

стекловидное тело очень сходно с камерной влагой, а также с цереброспинальной жидкостью. 

 
Стекловидное тело 

Для понимания особенностей строения стекловидного тела и патологических изменений 

в нем необходимо иметь представление об этапах его развития. Первичное стекловидное тело 

является мезодермальным образованием и весьма далеко от окончательного своего вида – 

прозрачного геля. Вторичное стекловидное тело состоит из мезодермы и эктодермы. В этот 

период начинает формироваться остов стекловидного тела (из сетчатки и ресничного тела). 

Сформированное стекловидное тело (третий период) остается постоянной средой глаза. 

При потере оно не регенерирует и замещается внутриглазной жидкостью. Стекловидное тело 

прикрепляется к окружающим его отделам глаза в нескольких местах. Главное место 

прикрепления называют основой, или базисом, стекловидного тела (рисунок 1.11.). 

 
Рис. 1.11 – Стекловидное тело (схема) 

1 – основание; 2 – первичное стекловидное тело 

Основа представляет собой кольцо, выступающее несколько кпереди от зубчатого края. 

В области базиса стекловидное тело прочно связано с ресничным эпителием. Эта связь 

настолько прочна, что при отделении стекловидного тела от основы в изолированном глазу 

вместе с ним отрываются эпителиальные части ресничных отростков, оставаясь при-

крепленными к стекловидному телу. Второе по прочности место прикрепления стекловидного 

тела – к задней капсуле хрусталика – называется гиалоидохрусталиковой связкой Вигера, 

имеющей важное клиническое значение. 

Третье заметное место прикрепления стекловидного тела приходится на область диска 

зрительного нерва и по размерам соответствует примерно площади диска зрительного нерва. 

Это место прикрепления наименее прочное из трех перечисленных. Существуют также места 

более слабого прикрепления стекловидного тела в области экватора глазного яблока. 
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Большинство исследователей считают, что стекловидное тело особой пограничной 

оболочкой не обладает. Большая плотность переднего и заднего пограничных слоев зависит от 

имеющихся здесь более густо расположенных нитей остова стекловидного тела. При 

электронной микроскопии установлено, что стекловидное тело имеет фибриллярную 

структуру. Фибриллы имеют величины около 25 нм. Достаточно изучена топография 

гиалоидного, или клокетова, канала, через который в эмбриональном периоде от диска 

зрительного нерва к задней капсуле хрусталика проходит артерия стекловидного 

тела (a. hyaloidea). Ко времени рождения a. hyaloidea исчезает, а гиалоидный канал 

сохраняется в виде узкой трубочки. Канал имеет извилистый S-образный ход. В середине 

стекловидного тела гиалоидный канал поднимается кверху, а в заднем отделе имеет 

тенденцию располагаться горизонтально. Водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело 

вместе с роговицей образуют преломляющие среды глаза, обеспечивающие отчетливое 

изображение на сетчатке. Заключенные в замкнутую со всех сторон капсулу глаза водянистая 

влага и стекловидное тело оказывают на стенки определенное давление, поддерживают 

известную степень напряжения, обусловливают тонус глаза, внутриглазное 

давление (tensio oculi). 

Зрительные пути 
В зрительном пути различают пять частей: 1) зрительный нерв; 2) зрительный перекрест; 

3) зрительный тракт; 4) латеральное коленчатое тело; 5) зрительный центр восприятия 

(рисунок 1.12). 

 
Рис. 1.12 – Строение зрительного анализатора (схема) 

1 – сетчатка; 2 – неперекрещенные волокна зрительного нерва; 3 – перекрещенные 

волокна зрительного нерва; 4 – зрительный тракт; 5 – латеральное коленчатое тело; 6 – 

radiation optica; 7 – lobus opticus. 

Зрительный нерв 
Относится к черепным нервам (II пара), образуется из осевых цилиндров оптико-

ганглионарных нейроцитов. Со всех сторон сетчатки осевые цилиндры собираются к диску, 

формируются в отдельные пучки и через решетчатую пластинку склеры выходят из глаза. 

Нервные волокна из центральной ямки сетчатки составляют папилломакулярный пучок 

и направляются в височную половину диска зрительного нерва, занимая большую его часть. 

Осевые цилиндры оптико-ганглионарных нейроцитов носовой половины сетчатки идут в 

носовую половину диска. Волокна от наружных отделов сетчатки собираются в секторы над и 

под папилломакулярным пучком. Подобные соотношения волокон сохраняются в передней 

части орбитального отрезка зрительного нерва. Дальше от глаза папилломакулярный пучок 

занимает осевое положение, а волокна темпоральных отделов сетчатки передвигаются на всю 
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темпоральную половину нерва, как бы окутывая снаружи папилломакулярный пучок и 

отодвигая его к центру. 

 
Ход волокон зрительного нерва. 

Затем зрительный нерв в виде круглого канатика направляется к вершине орбиты и 

через canalis opticus проходит в среднюю черепную ямку. 

В орбите нерв имеет S-образный изгиб, что предупреждает растяжение его как при 

экскурсиях глазного яблока, так и при новообразованиях или воспалениях. Вместе с тем 

отмечаются неблагоприятные условия, в которых находится интраканаликулярный отдел 

нерва: канал плотно охватывает зрительный нерв. К тому же нерв проходит вблизи 

решетчатой и основной пазух, подвергаясь риску быть сдавленным и пораженным при всякого 

рода синуситах. Пройдя канал, зрительный нерв попадает в полость черепа. 

 
Ход зрительного нерва в орбите 

В зрительном нерве можно выделить интраокулярную, интраорбитальную, 

интраканаликулярную и интракраниальную части. Общая длина зрительного нерва взрослого 

человека в среднем 44-45 мм. На орбиту приходится примерно 35 мм длины зрительного 

нерва. Зрительный нерв имеет три оболочки, которые являются непосредственным 

продолжением трех мозговых оболочек. 

Зрительный перекрест 
В зрительном перекресте совершаются расслоение и частичный перекрест волокон 

зрительного нерва. Перекрещиваются волокна, идущие от внутренних половин сетчатки. 

Волокна, идущие от височных половин сетчатки, располагаются по наружным сторонам 

перекреста. От зрительного перекреста начинаются зрительные тракты. 
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Зрительный перекрест 

Зрительный тракт 
Начинаясь у задней поверхности зрительного перекреста, зрительный тракт 

заканчивается у коленчатых тел и подушки зрительных бугров. Правый зрительный тракт 

включает неперекрещенные волокна, идущие от правого глаза, и перекрещенные волокна от 

левого. Соответственно расположены волокна левого зрительного тракта. 

 
Зрительный путь 

В латеральном коленчатом теле заканчивается периферический нейрон и берет начало 

центральный нейрон зрительного пути, который после выхода из латерального коленчатого 

тела в виде зрительной лучистости направляется в кортикальные зрительные центры, 

расположенные на медиальной поверхности затылочной доли мозга в области шпорной 

борозды. 

Характеристика зрительных нарушений. 

Как известно, зрение играет важную роль при ориентации человека в окружающей 

действительности и осуществлении многих сторон его жизнедеятельности. В связи с этим 

знание особенностей нарушения зрения позволяет понять, какие трудности могут возникать 

при тех или иных глазных заболеваниях. 

В связи с этим знание особенностей нарушения зрения позволяет понять, какие 

трудности могут возникать при тех или иных глазных заболеваниях. Наиболее 

распространенными формами нарушения зрения являются аномалии рефракции. 

За последнее время получила значительное распространение миопия (близорукость), 

кроме того, существует гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм. Среди других 

глазных патологий следует назвать катаракту, атрофию зрительных нервов, глаукому, 

ретинопатию и др. Значительную группу детей охватывает такое заболевание, как косоглазие 

и амблиопия. 

При всех глазных патологиях чаще всего поражается центральное зрение - острота 

зрения, в результате чего затрудняется процесс рассматривания мелких предметов, 
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нарушается восприятие формы и величины предметов, расстояние восприятия. Чтение и 

письмо в условиях снижения остроты зрения значительно осложняются. 

При аномалии рефракции в зависимости от ее вида (миопия, гиперметропия или 

астигматизм) происходят изменения размера и формы глазного яблока. При близорукости 

глазное яблоко увеличено в осевом направлении, при дальнозоркости размеры глазного 

яблока вдоль оси уменьшены. При высоких степенях аномалии рефракции возникают 

нарушения расстояния восприятия, величины предметов и изображений объектов. 

В случае астигматизма, вследствие деформации глазного яблока, на сетчатке глаза из-за 

неправильного преломления лучей появляется искаженное изображение предметов. Это часто 

приводит к снижению остроты зрения на этом глазу и выключению его из акта зрительной 

ориентации и, как следствие, к развитию амблиопии. 

При катаракте поражается функция преломления лучей через замутненный хрусталик, 

что приводит к так называемой обскурационной амблиопии, что значительно снижает 

чувствительность сетчатки глаза и определяет качество видения предметов окружающего 

мира. 

Близорукость затрудняет видение удаленных предметов, при дальнозоркости возникают 

сложности опознания мелких объектов, расположенных на близком расстоянии. 

Различают врожденные и приобретенные формы глазной патологии. При этом 

наблюдаются и наследственные заболевания глаз. При заболевании глаз с рождения ребенка 

осложняется формирование определенного запаса зрительных впечатлений, возникают 

трудности овладения ходьбой, предметно-практической деятельностью, ориентировкой в 

пространстве. Так, при отсутствии специальной коррекционной помощи, значительно 

сдерживается в развитии овладение орудийными, предметно-практическими действиями у 

слепых детей. 

Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы, запаздывает 

формирование целенаправленных предметно-игровых действий, появляются навязчивые 

стереотипные движения: раскачивание головы, туловища, размахивание руками. Все это 

объясняется обеднением чувственного опыта ребенка, разрывом связи между ребенком и 

окружающей действительностью. 

В зависимости от структуры зрительного дефекта, времени его возникновения, 

своевременности его выявления и организации соответствующей медико-психолого-

педагогической коррекционно-компенсаторной помощи. Уровень отклонений в 

психофизическом развитии может проявляться по-разному. Для правильной организации 

вышеуказанной помощи необходимо знать, какие функции выпадают из акта зрения. 

При слепоте наиболее резко выражено нарушение органа зрения. При этом фиксируется 

полная потеря зрения вследствие глубокого снижения остроты центрального зрения (0-0,04) 

или сужение поля зрения (до 10-15 градусов) при более высокой остроте. 

По степени сохранности остаточного зрения различают абсолютную (тотальную) и 

практическую слепоту. При абсолютной слепоте на оба глаза полностью выключены 

зрительные ощущения. При практической слепоте наблюдается остаточное зрение, при 

котором сохраняется Светоощущение или форменное зрение. Светоощущение позволяет 

отличать свет от тьмы. При остаточном форменном зрении имеется возможность сосчитать 

пальцы вблизи лица, воспринимать свет, цвета, контуры, силуэты предметов на близком 

расстоянии. 

Остаточное зрение (по определению А.И. Каплан) - это своеобразное свойство глубоко 

поврежденного зрения в зависимости от различных клинических характеристик заболевания 

глаза, обусловленных ведущим и сопутствующим патологическим процессом, общим 

состоянием организма, нейропсихической сферы. Остаточное зрение характеризуется 

разностью возможностей зрительных функций, уровнем их сохранности, степенью 

устойчивости, взаимодействием и возможностью взаимной компенсации. Остаточное зрение 

характеризуется: 
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- неравнозначностью взаимодействия различных зрительных функций и соответствия их 

параметров, 

- неустойчивостью отдельных компонентов и снижением скорости и качества 

переработки информации; 

- наступлением быстрого утомления из-за снижения работоспособности глаз. Слепота у 

детей бывает врожденной и приобретенной. Врожденная слепота чаще всего является 

следствием повреждений или заболеваний плода в период внутриутробного развития или же 

наследования некоторых дефектов зрения от родителей. Приобретенная слепота является 

результатом заболеваний органов зрения (сетчатки, роговицы, сосудистого тракта и др.), 

заболеваний центральной нервной системы - ЦНС (менингит, менингоэнцефалит, опухоли 

мозга, затрагивающие участки коры зрительной системы), а также осложнений после 

различных инфекционных заболеваний, травматических повреждений глаза или мозга. 

Как пишет А.И. Каплан, различают три основные клинические формы детской слепоты: 

поражение зрительно-нервного аппарата органа зрения (атрофия зрительного нерва и других 

участков зрительно-нервного пути, тапеторетинальные дегенерации и другие заболевания 

сетчатки); поражение хрусталика, врожденная (не оперированная и оперированная) катаракта; 

поражения органа зрения в целом (врожденный микрофтальм, глаукома, преимущественно в 

форме врожденного гидрофтальма). 

Врожденная атрофия зрительного нерва наблюдается либо как самостоятельное 

заболевание (в виде наследственно-семейной инфантильной атрофии зрительного нерва, в 

виде последствия различных врожденных и наследственных скелетных аномалий), либо как 

симптом наследственно-семейного неврологического заболевания. Атрофия зрительного 

нерва может отмечаться и как сопутствующее патологическое состояние (в виде частичной 

атрофии) при различных аномалиях развития и заболеваниях. 

При атрофии зрительного нерва нарушения произвольных и непроизвольных движений 

глаз могут быть связаны с поражением ЦНС. Поражения зрительно-нервного аппарата органа 

зрения, приводящие к слепоте, проявляются не только вследствие различных заболеваний 

ЦНС, но и в результате травм, инфекционных и других заболеваний. При атрофии 

зрительного нерва на лучше видящем глазу сохраняется форменное зрение. 

Дети, имеющие остроту центрального зрения 0,05-0,08 и более высокую, в процессе 

обучения могут пользоваться зрением. Однако функциональные возможности зрения зависят 

от состояния зрения лучше видящего глаза и других зрительных функций, таких как: цветовое 

и периферическое зрение, а, прежде всего от остроты центрального зрения. Известно, что при 

атрофии зрительного нерва хуже видящий глаз не принимает участия в акте зрения. 

Иногда после хирургического вмешательства по удалению хрусталика у некоторых 

детей наблюдается изменение тканей глаза - вторичная катаракта или вторичная глаукома, 

смещение изаращение зрачка, помутнение и рубцы роговицы, и другие патологии. 

При врожденной катаракте у детей иногда наблюдаются патологические изменения в 

отдельных зрительных функциях, например, атрофия или отслойка сетчатки и пр. 

У детей с врожденной катарактой может быть относительно сохранное зрение, но 

отмечается нарушение поля зрения, которое характеризуется не только сужением границ при 

определении формы и цвета объекта, но и при фиксации движущихся объектов. 

Микрофтальм – это аномалия развития органа зрения, характеризующаяся уменьшением 

размера глаза и слабым развитием или патологическими изменениями ряда структур 

зрительной системы. Значительно чаще появление микрофтальма связано с ранним этапом 

эмбриогенеза. Однако может быть и приобретенный микрофтальм – результат вторично 

возникающей задержки или остановки развития органа зрения вследствие ранних 

постнатальных острых процессов, связанных с задержкой развития зрительной системы. 

Причины возникновения микрофтальма недостаточно изучены, но чаще явление 

микрофтальма связывается с генетическими нарушениями. В некоторых случаях его 

появление увязывается с различными аномалиями мозга, слуха внутренних органов. Иногда 

микрофтальм проявляется на фоне аномалий развития ЦНС. 
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Слепота - наиболее резко выраженная степень нарушения зрения, когда невозможно или 

сильно ограничено зрительное восприятие окружающего мира вследствие глубокой потери 

остроты центрального зрения или сужения поля зрения, а также других зрительных функций. 

Наиболее важные с клинической и тифлопедагогической точек зрения особенности детской 

слепоты определяются тем, что они представляют собой разнообразные формы нарушения 

функционирования различных зрительных структур, а также причинами, обусловливающими 

потерю зрения, сроками наступления слепоты. Чем раньше наступает слепота, тем 

значительнее могут проявиться трудности психического и физического развития детей. 

В большинстве случаев при слепоте сохраняется остаточное зрение. Определяется 

остаточное зрение совокупностью функционирования зрительных функций, уровнем их 

сохранности, степенью устойчивости и возможностью их использования при ориентации. 

Одной из таких зрительных функций является цветовое (хроматическое) зрение. Оно часто 

бывает сохранным при остаточном зрении и характеризуется способностью глаза различать 

хроматические тона. При ахроматическом зрении вся окружающая действительность 

воспринимается в сером цвете с сохранением различий по яркости и насыщенности. 

Ахроматическое зрение часто сопровождается светобоязнью, низкой остротой центрального 

зрения и нистагмом. Оно наблюдается как у слепых, имеющих остаточное зрение, так и у 

слабовидящих детей при некоторых заболеваниях нейрозрительного аппарата органа зрения. 

А.И. Каплан выделяет три формы остаточного зрения: 

острота центрального зрения 0,04 и ниже; поле зрения «несколько сужено»; 

трихроматическое цветовосприятие, отличающееся от нормального снижением цветовой 

чувствительности; 

острота центрального зрения та же, что и при первой форме; поле зрения ограничено или 

наблюдаются в нем выпадения отдельных участков (скотом). Такие изменения часто 

сочетаются с некоторым снижением цветоразличения или с глубокой патологией последнего; 

острота центрального зрения та же или выше; резко концентрическое трубчатое поле 

зрения, скотома периферического зрения и глубокая патология цветоразличения. 

При первой форме функциональные возможности относительно высокие и встречаются 

у детей с врожденной катарактой и другими перцептивными нарушениями зрительной 

системы. В таких случаях дети относительно свободно ориентируются в окружающем мире 

даже при значительном снижении остроты центрального зрения. При опознании предметов 

они весьма точно выделяют их цветовую характеристику. 

Вторая и третья формы наблюдаются у детей с рецепторными и смешанными 

повреждениями зрительной системы (врожденный микрофтальм, атрофия зрительного нерва и 

др.), при этом функциональные возможности остаточного зрения невысоки. 

При очень низкой остроте центрального зрения (0,01) в сочетании с патологией 

цветоразличения, зрительная ориентация весьма низка и малорезультативна, чаще зрение 

используется при ориентации на уровне светоцветовых сигналов в пространстве или на 

микропространстве. 

Слабовидение - это значительное снижение остроты зрения, при котором центральное 

зрение на лучше видящем глазу находится в пределах 0,05-0,2 или выше - 0,3 при 

использовании оптической коррекции. К слабовидящим относят и тех детей, острота зрения 

которых может быть и более высокой, если при этом глазное заболевание прогрессирует. 

Слабовидение возникает вследствие глазных болезней на фоне общего заболевания 

организма. Чаще всего причиной слабовидения является аномалия рефракции. Наиболее 

распространенной формой является миопия, затем гиперметропия (дальнозоркость) и 

астигматизм. 

Высокие степени аномалии рефракции (аметропии) характеризуются разными 

изменениями размера глазного яблока. При миопии оно увеличено в осевом размере, при 

гиперметропии - уменьшено. При близорукости (миопии) параллельные лучи преломляются 

средой глаза так, что фокусируются впереди сетчатки, изображение бывает расплывчатым и 
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предметы видны неясно. Чем выше близорукость, тем ниже острота зрения. Иногда 

наблюдается осложненная прогрессирующая близорукость, сопровождающаяся серьезной 

патологией глаз. 

При дальнозоркости (гиперметропии) изображения предметов преломляются средой 

глаза позади сетчатки, поэтому оно неясное и расплывчатое. При большой дальнозоркости 

(8,0 D - 10,0 D и выше) значительно напряжена аккомодация. В результате такого напряжения 

аккомодации усиливается утомление во время работы на близком расстоянии (сливаются, 

становятся неясными буквы, начинаются головные боли). 

Одной из причин слабовидения является также астигматизм - аномалия преломляющей 

способности глаза, при которой в одном глазу наблюдается сочетание различных видов 

рефракции. Астигматизм не всегда корригируется очками, полная коррекция удается в 

случаях несложного астигматизма. Иногда астигматизм бывает весьма сложным и не 

поддается корригированию очками, поэтому у детей возникают трудности овладения чтением, 

письмом и другими видами работ, где необходимо бинокулярное зрение. 

Альбинизм как врожденная аномалия характеризуется отсутствием пигмента в глазах (в 

сосудистой и радужной оболочках), ресницах, бровях, коже, что часто обусловливает 

снижение остроты зрения и появление слабовидения. Часто причиной слабовидения является 

атрофия сетчатки, зрительного нерва, нистагм и другие глазные заболевания. 

При слабовидении так же, как при слепоте, дефекты зрения делятся на прогрессирующие 

и стационарные. К прогрессирующим относятся случаи первичной и вторичной глаукомы, 

незаконченные атрофии зрительных нервов. Пигментная дегенерация сетчатки, 

злокачественные формы близорукости, отслойка сетчатки и др. К стационарным (пороки 

развития) - микрофтальм, альбинизм, дальнозоркость, астигматизм высоких степеней, а также 

не прогрессирующие последствия заболеваний и операций (стойкие помутнения роговицы, 

катаракта), послеоперационная афакия и др. 

У слабовидящих детей, так же, как и у слепых, отмечается нарушение цветового зрения. 

Степени аномалии цветоразличения неодинаковы и зависят от диагноза заболевания органа 

зрения. Аномалии рефракции чаще всего приводят к легким формам нарушения цветового 

зрения. При близорукости наблюдается нормальная трихромазия. При изменениях на глазном 

дне могут быть некоторые нарушения цветоразличения Заболевания хрусталика чаще всего не 

приводят к нарушению цветовосприятия. Осложнение цветоразличения характерно для 

дистрофии сетчатки, при которой нарушение цветового зрения начинается со снижения 

порога чувствительности между красным и зеленым цветами. Частичная атрофия зрительных 

нервов иногда приводит к патологии цветового зрения. Атрофия зрительных нервов после 

ретробульбарного неврита сопровождается резко выраженным снижением цветоразличения. 

При врожденной атрофии зрительного нерва наблюдается снижение чувствительности 

красного, зеленого и синего цветов. 

Таким образом, слабовидение характеризуется разнообразием нарушений зрительных 

функций, уровнем их сохранности, степенью выраженности патологии и возможностью 

взаимной компенсации. В отличие от остаточного зрения слабовидение дает больше 

возможностей для использования зрительного анализатора как ведущего в познании 

окружающего мира. Это главная особенность, отличающая слабовидение от остаточного 

зрения. Одной из распространенных глазных патологий является косоглазие и развивающаяся 

на его фоне амблиопия. Косоглазие возникает вследствие понижения остроты зрения одного 

или обоих глаз из-за нарушения рефракции (преломляющей способности глаза), расстройства 

аккомодации (приспособления глаза к рассматриванию предметов на разных расстояниях) и 

конвергенции (сведении осей глаз для видения предметов на близком расстоянии). 

Физиологическим механизмом приспособления глаза к рассматриванию предметов на 

разных расстояниях является аккомодация, в результате действия которой в норме происходит 

фокусирование изображения на сетчатке глаза. Аккомодация осуществляется за счет 

взаимодействия цилиарного тела, цинной связки и хрусталика. Правильное сокращение 
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круговых волокон цилиарной мышцы, и соответствующее расслабление цинной связки я 

сумки хрусталика создает фокусирование изображения на центральной ямке сетчатки. 

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляются в нарушении бинокулярного 

видения, в основе которого лежит поражение различных отделов зрительного анализатора и 

его сенсорно-двигательных связей. Косоглазие не только приводит к расстройству 

бинокулярного видения, но и препятствует его формированию. Функциональная теория, 

принятая отечественными офтальмологами, признает одной из главных причин косоглазия и 

изменения соотношения между аккомодацией и конвергенцией врожденную слабость 

высшего нервного управления деятельности мышц. 

Аномалия рефракции, по мнению большинства офтальмологов - Л.И. Сергиевский 

(1951), А.В. Хватова (1955), Е.М. Фишер (1958), Э.С. Аветисов (1964), Н.И. Пильман (1964), 

W. Doden (1961), S. Karpoviz (1962), Л.А. Григорян (1980) - является фактором, 

препятствующим формированию бинокулярного зрения в раннем возрасте. 

Установление влияния рефракционного дефекта на развитие косоглазия имеет важное 

практическое значение. Э.С. Аветисов подчеркнул значение ранней оптической коррекции 

дефекта рефракции как реального средства для профилактики содружественного косоглазия, 

так как увеличение остроты зрения глаза за счет очков обеспечивает согласованное действие 

обоих глаз. При разной остроте зрения отсутствует физия, те. слияния двух изображений в 

одно не происходит. 

Нечеткое изображение объекта, идущее в зрительный центр параллельно нормальному, 

исключается из акта зрения, постепенно косящий глаз теряет остроту зрения. Так развивается 

дисбинокулярная амблиопия, имеющая функциональный характер. В период сенситивного 

овладения предметным миром у ребенка с монокулярным зрением при отсутствии 

стереоскопического видения, затрудняется зрительно-пространственная ориентация, а 

формирование представлений о форме, величине, пространственном положении объектов, их 

множественности, количественном распределении в ряду множества, осложняется из-за 

монокулярного характера зрения. 

Если глаз не лечить, то он постепенно слепнет, а человек становится инвалидом, у него 

сокращаются возможности при выборе профессии, возникают некоторые трудности 

ориентации в пространстве. 

Термин «косоглазие» объединяет различные по происхождению и локализации 

поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающее периодическое или 

постоянной отклонение (девиацию) глазного яблока. Различают мнимое, скрытое и истинное 

косоглазие. 

Содружественное косоглазие характеризуется постоянным или периодическим 

отклонением одного из глаз от совместной точки фиксации и нарушением функции 

бинокулярного зрения. Подвижность глаз во всех направлениях при этом свободна, угол 

отклонения правого и левого глаз равен как по величине, так и по направлению: косит чаще 

один глаз или оба глаза поочередно. В зависимости от того, куда отклонен глаз, наблюдается 

внутреннее или сходящееся и наружное или расходящееся косоглазие, а также косоглазие 

кверху и книзу. В ряде случаев может быть одновременно горизонтальное и вертикальное 

отклонение глаз. 

Сходящееся косоглазие (глаз косит в сторону носа) встречается в 10 раз чаще, чем 

расходящееся. Оно в 70-80% случаев сочетается с дальнозоркой рефракцией. Поэтому 

принято считать, что не корригированная дальнозоркость является фактором, 

способствующим возникновению сходящегося косоглазия. 

Расходящееся косоглазие сопровождается примерно в 60 % случаев близорукой 

рефракцией. Есть основание полагать, что близорукость может быть одним из факторов, 

способствующих возникновению расходящегося косоглазия. 

Косоглазие бывает односторонним (монолатеральным) - косит постоянно один глаз - и 

двусторонним (альтернирующим) - попеременно косят оба глаза. При альтернирующем 

косоглазии зрение, как правило, достаточно высокое и одинаковое в обоих глазах. 
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Монолатеральное, постоянное косоглазие сложнее альтернирующего (то косит, то не косит), 

так как при нем в результате постоянного отклонения одного глаза, отсутствия фузии, 

довольно быстро развивается выраженная амблиопия. Поэтому в процессе лечения 

необходимо «перевести» монолатеральное косоглазие в альтернирующее. 

Недостаточность фузионных способностей глаз может возникнуть вследствие усиленной 

(при гиперметропии) или ослабленной (при близорукости) аккомодации и связанной с ней 

конвергенции. Такое косоглазие называется аккомодационным, а все другие формы 

содружественного косоглазия - неаккомодационными. При аккомодационном косоглазии, 

которое встречается в 25 - 40 % случаев, ношение очков приводит к симметричному 

положению глаз. Неаккомодационное косоглазие требует длительного комплекса лечения, 

включая оперативное вмешательство. Успех в этом случае зависит от времени выявления 

косоглазия, степени амблиопии и начала восстановительного лечения. Чем раньше оно начато, 

тем больше возможностей для получения положительных результатов, что, однако удается 

сделать весьма нечасто потому, что сами родители не в состоянии заметить дефект. 

В нормальных условиях на рассматриваемый объект (точку фиксации) направлены 

зрительные оси обоих глаз. Два изображения фиксируемого объекта, падающие на 

центральные ямки сетчаток глаз, сливаются в видимое изображение. 

Под влиянием неблагоприятных условий, высокая и точная согласованность 

деятельности обеих половин зрительного анализатора может нарушиться, что поведет к 

расстройству бинокулярного зрения. При косоглазии зрительная ось одного глаза отклоняется 

от совместимой точки фиксации. В таком случае, изображения объекта падают на 

неидентичные точки сетчаток правого и левого глаза, становятся несовместимыми, появляется 

тенденция к двоению зрительного изображения, затрудняется ориентировка в пространстве. 

Центральная нервная система принимает активные меры к тому, что изображение, 

воспринимаемое с отклоненного глаза подавлялось, из-за чего на нем возникает 

функциональная скотома. 

Острота зрения отклоненного глаза понижается, развивается амблиопия этого глаза. 

Функции зрения выполняет один глаз. 

Термином «амблиопия» обозначают такие формы понижения зрения, которые не имеют 

видимой анатомической или рефракционной основы. Наиболее частой причиной амблиопии у 

детей бывает косоглазие или страбизм - не параллельность оптических осей глаза, при этом к 

85-90 % случаев косоглазия наблюдается разная степень снижения зрения, т.е. появление 

амблиопии. 

В зависимости от степени понижения остроты зрения различают амблиопию слабой 

(острота зрения 0,8 - 0,4), средней (острота зрения 0,3 - 0,2), высокой (острота зрения 0,1-0,05) 

и очень высокой (острота зрения 0,04 и ниже) степени (Э.С. Аветисов (1963)), 

Различают следующие виды амблиопии: дисбинокулярная, обскурационная, 

рефракционная, истерическая. 

Дисбинокулярная амблиопия возникает вследствие расстройства бинокулярного зрения. 

Понижение зрения развивается вследствие косоглазия. Дисбинокулярная амблиопия может 

быть двух видов: амблиопия с правильной (центральной) фиксацией (фиксирующий участок - 

центральная ямка сетчатки) и амблиопия с неправильной (нецентральной) фиксацией 

(фиксирующим становится любой другой участок сетчатки). Последняя встречается в 70-75 % 

случаев. Рефракционная амблиопия возникает вследствие аномалий рефракции, которые в 

данный момент не поддаются коррекции. При ношении правильно подобранных очков 

постепенно острота зрения может повыситься, вплоть до нормальной. Причиной 

возникновения этого вида амблиопии является постоянное и длительное проецирование на 

сетчатку глаза неясного изображения предметов внешнего мира при высокой дальнозоркости 

и астигматизме. 

Анизометропия - неодинаковая рефракция обоих глаз, в результате которой наблюдается 

неодинаковая величина изображения предметов на сетчатках обоих глаз. Это препятствует 

слиянию обоих изображений в один зрительный образ. 
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Обскурационная амблиопия развивается в результате помутнении оптических сред глаза 

(катаракты, помутнении роговицы), преимущественно врожденных или рано приобретенных. 

Диагноз ставится, если низкое зрение сохраняется, несмотря на устранение помутнений и 

отсутствие анатомических изменений в заднем отделе глаза (после экстракции катаракты). 

Истерическая амблиопия возникает внезапно, чаще всего после какого-либо аффекта. 

Функциональные расстройства на почве истерии могут принимать характер ослабления или 

потери зрения. Эта форма амблиопии встречается довольно редко. 

Амблиопия при содружественном косоглазии встречается более чем в 30 % случаев и 

является его следствием. Вместе с тем, она сама может быть причиной косоглазия. Это 

происходит в тех случаях, когда один глаз имеет значительное снижение остроты зрения (до 

0,3-0,4 и ниже), при котором невозможно слияние изображений. В этом случае глаз с низкой 

остротой зрения не участвует в акте зрения, что приводит к его косоглазию. 

Столь подробное рассмотрение амблиопии при косоглазии необходимо потому, данная 

патология требует принципиально отличного от других видов зрительных нарушений. Если 

другие нарушения зрительного анализатора являются необратимыми и требуют специальных 

оптических и технических средств коррекции и компенсации, то нарушение бинокулярного 

зрения при косоглазии и амблиопии в большинстве случаев может и должно быть устранено в 

ходе интенсивных тренировок и применения специальных методов лечения. При этом следует 

исключить те виды косоглазия, которые сочетаются с другими глазными патологиями: 

паралитическое косоглазие, астигматизм и косоглазие, косоглазие и атрофия зрительного 

нерва и др. 

Таким образом, понимание структуры зрительного дефекта позволяет организовать не 

только соответствующую медицинскую помощь, но правильно осуществлять психолого-

педагогическую коррекционную работу. Но при этом необходимо знать и систему лечения 

зрения детей, с тем, чтобы способствовать активизации и упражнению нарушенных функций 

зрения. 

Нарушения зрительного восприятия при поражении зрительного анализатора. 

Зри тельная агнози я, или опти ческая агнози я, — нарушение зрительного восприятия, при 

котором теряется возможность узнавать и определять информацию, поступающую через 

зрительный анализатор. 

Зрительные агнозии представляют собой расстройства зрительного восприятия, 

возникающие при поражении корковых структур задних отделов больших полушарий и 

протекающие при относительной сохранности элементарных зрительных функций (остроты 

зрения, полей зрения, цветоощущения). 

Высшие гностические зрительные функции обеспечиваются прежде всего работой 

вторичных полей зрительной системы (18-е и 19-е) и прилегающих к ним третичных полей 

коры больших полушарий. Вторичные 18-е и 19-е поля расположены как на наружной 

конвекситальной, так и на внутренней медиальной поверхностях больших полушарий. Они 

характеризуются хорошо развитым III слоем, в котором осуществляется переключение 

импульсов из одного участка коры в другой. 

В 1959 году У. Пенфилдом и Г. Джаспером был проведен ряд исследований, в ходе 

которого было обнаружено, что при электрическом раздражении 18-го и 19-го полей 

появляются сложные зрительные образы. Причем не отдельные вспышки света, а знакомые 

лица, картины, иногда какие-то неопределенные образы. Основные сведения о роли этих 

участков коры больших полушарий в зрительных функциях получены из клиники локальных 

поражений головного мозга. Было показано, что поражение этих областей коры и 

прилегающих к ним подкорковых зон приводит к различным нарушениям зрительного 

гнозиса. Данные нарушения получили название зрительных агнозий. При всех формах 

расстройств зрительного гнозиса элементарные сенсорные зрительные функции остаются 

относительно сохранными, однако у них нарушен гностический уровень работы зрительной 
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системы. В некоторых случаях наблюдаются также нарушения сенсорных функций, а не 

только гностических. 

Зрительная агнозия была впервые описана в 1881 году немецким физиологом Г. Мунком. 

Мунк работал с собаками с поражениями затылочных долей мозга. Он обнаружил, что «собака 

видит, но не понимает» того, что видит; собака как будто бы видит предметы (так как не 

наталкивается на них), но «не понимает» их значения. Естественно, что у человека нарушения 

зрительных функций протекают значительно сложнее. В клинике локальных поражений 

головного мозга описаны разнообразные формы нарушений высших зрительных функций, или 

разные формы зрительных агнозий. Сам термин «агнозия» впервые был использовал в 1891 

году Зигмундом Фрейдом, который занимался изучением функций нервной системы. 

Описанные им случаи нарушений высших зрительных функций были обозначены как 

«зрительная агнозия». 

Виды зрительных агнозий 

Предметная агнозия 

Оптико-пространственная агнозия 

Прозопагнозия (лицевая агнозия) 

Цветовая агнозия 

Символическая агнозия (буквенная агнозия) 

Симультанная агнозия 

Акинетопсия 

В основании этой классификации лежит нарушение восприятия различных типов 

объектов или их признаков. Каждая форма агнозии связывается с поражением определённых 

структур головного мозга. Клинические психологи соотносят нарушения зрительного гнозиса 

с синдромами поражений затылочных и височно-теменных отделов головного мозга. 

Предметная агнозия — одна из самых распространенных форм нарушений зрительного 

гнозиса, которая в той или иной степени встречается у большинства больных с поражением 

затылочно-теменных отделов мозга. В грубой форме предметная агнозия наблюдается лишь 

при двухстороннем поражении затылочно-теменных отделов мозга, то есть при 

двухстороннем поражении 18-го и 19-го полей. Предметная зрительная агнозия 

характеризуется тем, что больной видит как будто бы все, он может описать отдельные 

признаки предмета, но не может сказать, что же это такое. Однако в такой грубой форме 

предметная агнозия встречается сравнительно редко, чаще она проявляется в скрытой форме 

при выполнении специальных зрительных задач: например, при распознавании контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга, перевернутых изображений и т. д. 

Оптико-пространственные агнозии чаще всего наблюдаются при поражениях теменно-

затылочных отделов правого или левого полушарий мозга. При оптико-пространственной 

агнозии у больных теряется возможность ориентации в пространственных признаках 

окружающей среды и изображений объектов. У них нарушается лево-правая ориентировка; 

они перестают понимать ту символику рисунка, которая отражает пространственные признаки 

объектов. 

Односторонняя зрительно-пространственная агнозия. Возникает при поражении 

глубинных или конвекситальных отделов правого полушария мозга. В наиболее выраженных 

формах развития этой патологии обнаруживается системный дефект в виде неспособности 

воспринимать те составляющие зрительной стимуляции, которые попадают в левое 

зрительное поле. 

Прозопагнозия или лицевая агнозия — особая форма нарушений зрительного гнозиса, 

при которой теряется способность узнавать реальные лица или их изображения (на 

фотографиях, рисунках и т. п.). Больные оказываются неспособны различить женские и 

мужские лица, лица детей и взрослых; не узнают лица своих родных и близких. Такие 

больные узнают людей (включая и самых близких) только по голосу. Лицевая агнозия 

возникает при поражении височно- теменно- затылочных отделов правого полушария. 
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Цветовая агнозия также представляет собой самостоятельный тип зрительных 

гностических расстройств. Различают собственно цветовую агнозию и нарушение 

распознавания цветов как таковых (цветовая слепота или дефект цветоощущений). Цветовая 

слепота и нарушение цветоощущений могут иметь как периферическое, так и центральное 

происхождение, то есть быть связанными с поражением как сетчатки, так и подкорковых и 

коркового звеньев зрительной системы. Агнозия на цвета может быть констатирована только в 

том случае, если испытуемый не может ни выбрать из набора цветов цвета названных 

объектов, ни называть объекты, соответствующие указанным цвета. 

Символическая или буквенная агнозия является особой формой зрительных 

агностических расстройств. В чистом виде буквенная агнозия проявляется в том, что больные, 

совершенно правильно копируя буквы, не могут их назвать. У них распадается навык чтения 

(первичная алексия). Подобное нарушения чтения встречается изолированно от других 

нарушений высших зрительных функций, что и дает основание выделить этот дефект в 

самостоятельную форму агнозии. такие больные правильно воспринимают предметы, 

правильно оценивают их изображения и даже правильно ориентируются в сложных 

пространственных изображениях и реальных объектах, однако они «не понимают» буквы и не 

могут читать. 

Симультанная агнозия является одной из форм нарушения зрительного гнозиса, которая 

возникает при двустороннем или правостороннем поражении затылочно-теменных отделов 

мозга. Симультанная агнозия проявляется в том, что больной не может воспринять 

одновременно несколько зрительных объектов или ситуаций в комплексе. Обрабатывается 

только одна оперативная единица зрительной информации, являющаяся в данный момент 

объектом внимания пациента. 

Акинетопсия — зрительная агнозия движения, неспособность воспринимать 

движущиеся объекты. При этом восприятие статичных предметов ничем не отличается от 

здорового человека. Вызывается повреждением в области V5 (MT) экстрастриарной коры. 

 

Тема 5.1. Медико-биологические основы РАС 

Цели занятия.  Сформировать представления о медико-биологических основах 

расстройств аутистического спектра.  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Исторический контекст исследований РАС. Определения и 

классификации. Манифестация РАС. Эпидемиология РАС. 

Психологические теории РАС Нейробиологические 

исследования РАС. Генетические факторы аутизма 

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Исторический контекст исследований РАС. 

Первый известный случай, который очень похож на то, что сегодня называется 

расстройствами аутистического спектра, был описан английским историком Рэбом 

Хьюстоном и немецким психологом Утой Фрит в их совместной работе Autism in history: the 

case of Hugh Blair of Borgue1. Это открытие было сделано в процессе изучения материалов 

судопроизводства средневековой Шотландии. Исследователи обнаружили описание дела о 

разводе между местным 39-летним аристократом по имени Хью Блэр из города Борг и его 

женой, которое шотландский суд рассматривал в 1747 году. Истцом выслушал младший брат 

Хью, Джон. 

В документах того времени Хью описывается как человек со странным поведением: 

ему были присущи необычные манеризмы и эхолалии, он мог появиться в самых 

неожиданных местах и в самый неподходящий момент, встревал в разговоры, мог внезапно 
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прекратить общение на полуслове и уйти. Хотя его речь была достаточно развита и понятна, 

она была совсем невыразительной. Отец Хью умер, когда тот был еще ребенком. Его мать 

волновалась о том, что мальчик растет странным. Она понимала, что окружающие терпят его 

только потому, что он происходит из знатного зажиточного рода, поэтому постаралась 

поскорее женить Хью, чтобы после ее смерти он не остался один. 

Историю развития науки об аутизме можно разделить на три этапа. Первый этап, так 

называемый «доканнеровский», начался в 1828 г. с описания французским исследователем 

Итаром Виктора «дикого мальчика из Аверона». Итар отмечал у Виктора сложности в 

установлении дружеских отношений со сверстниками, использование взрослых как орудия 

для удовлетворения своих потребностей, значительные нарушения в речи и использовании 

языка. 

Позже, в 1911 году, швейцарский психиатр Блейер ввел понятие «аутизм» для описания 

феномена в клинической картине шизофрении – уход больного в мир фантазий. 

Второй этап в истории науки об аутизме начинается, когда аутизм как самостоятельное 

расстройство был описан Лео Каннером в 1943 году. Каннер наблюдал 11 детей, 

проявляющих общие черты, основными из которых были чрезмерная изоляция, замкнутость, 

уход от каких-либо контактов с людьми, нарушения речевого развития и потребность в 

многократном повторении одних и тех же действий и однообразии. Начало проявления этих 

особенностей отмечалось уже на первом году жизни ребенка.  

Независимо от Каннера в это же время австрийский психиатр Ганс Аспергер описал 

похожее поведение группы старших детей, проявляющееся в нарушении социального 

общения и коммуникации, которое он назвал «аутистическая психопатия». Ганс Аспергер 

отмечал у этих детей «нехватку сочувствия», недостаточную способность к дружеским 

отношениям, односторонние интересы, неуклюжие движения. Сам Аспергер называл их 

«маленькими профессорами». Дети, описанные австрийским ученым, обладали высоким 

уровнем интеллекта, их вербальная коммуникация достаточно хорошо развита. Высокий 

уровень определенных навыков поражал больше, чем дефицит в социальном общении и 

воображении. По сути дела, и Каннер, и Аспергер описывали одно и то же состояние. 

В 1956 году в своей статье «Ранний детский аутизм: 1943-1955» Лео Каннер выделяет 

пять основных диагностических характеристик аутизма: 

1. полное отсутствие аффективного контакта с другими людьми; 

2. настойчивое стремление к сохранению однообразия в окружающей обстановке и 
повседневных действиях; 

3. привязанность к предметам, постоянное верчение их в руках; 
4. мутизм или речь, не предназначенная для коммуникации; 
5. хороший познавательный потенциал, который проявляется в прекрасной памяти или 

выполнении проверочных тестов. 

Каннер также подчеркивал начало проявления синдрома – от рождения или до 30 месяцев. В 

этой же работе Каннер сокращает количество симптомов, необходимых для диагностики 

аутизма, до двух, считая, что остальная клиническая картина проявится, если присутствуют 

два из них: 

 отсутствие аффективного контакта; 

 повторяющееся, ритуалистическое поведение. 

В отличие от Каннера Ганс Аспергер не отмечал аномалий в развитии речи и понимании 

языка у описываемых им детей. Оба ученых применяли термин аутизм к детям с сохранным 

интеллектом. Описания и «аутистического нарушения развития личности» Аспергера, и 

«раннего детского аутизма» Каннера говорят о нарушениях в сфере социального 

взаимодействия. В настоящее время «синдром Каннера» в основном применяется по 

отношению к тяжелым случаям аутизма, а «синдром Аспергера» – к высоко функциональным 

аутистам. 
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В отечественной науке первым об аутизме как самостоятельном нарушении упомянул 

С.С. Мнухин – детский психиатр. Большой вклад в исследование этого нарушения внесли 

В.М. Башина, В. В. Лебединский, О. С. Никольская и др. 

Существенным отличием в подходе к данному нарушению между западной практикой и 

отечественной является то, что западные специалисты говорят об аутизме как нарушении, 

проявляющемся на протяжении всей жизни человека неизменно. В то время как 

отечественные специалисты дифференцируют ранний детский аутизм как расстройство, 

характерное детскому возрасту, то нарушение аутистического спектра после 6-7 лет относят к 

группе детской шизофрении. В.М. Башина аргументирует такой подход следующим образом: 

«После 5-6 лет дизонтогенетические проявления при синдроме Каннера частично 

сглаживаются... В 2/3 случаев у этих детей в данном возрастном периоде, а преимущественно 

и в более раннем, уже возникали неврозо-подобные, аффективные, кататонические и 

полиморфные расстройства. С годами указанные позитивные психопатологические 

расстройства нарастали, углублялись, усложнялись, и состояние ребенка утяжелялось. В этих 

случаях вставал вопрос о правомерности отнесения таких состояний к синдрому Каннера. По 

нашему мнению, в этих случаях правильнее асинхронный дизонтогенез по типу синдрома 

Каннера рассматривать как предпсихотический этап в развитии психоза. А с периода 

присоединения к нему выраженных расстройств позитивного круга и выявления 

прогрессирующего усложнения состояния с нарастанием олигофреноподобного дефекта 

следует определять как детскую шизофрению. Принятое в международной детской 

психиатрии [что отражено и в МКБ-10 (1994)] определение данного круга расстройств как 

синдром Каннера на протяжении всей дальнейшей жизни субъекта вряд ли целесообразно. 

Такой подход к верификации рассматриваемого состояния, расстройства ведет к 

дезинформации, лишает клиницистов знания о течении, прогнозе, необходимой терапии при 

нем.» 

С тех пор как Лео Каннер и Ганс Аспергер впервые выделили группу детей с 

уникальными поведенческими характеристиками в отдельный симптом, многие клиницисты 

вносили свои дополнения в понятие аутизм. Специалисты, описывая данное расстройство, 

использовали различные термины: «аутизм», «аутистическое расстройство», «аутистический 

синдром», «аутистическое мышление», «аутистическое поведение», «синдром Каннера». 

Иногда эти термины используются как синонимы, что ведет к серьезным квалификационным 

и диагностическим трудностям. Также сложность вызывает тот факт, что отечественные 

авторы, ссылаясь на зарубежные исследования, используют термин ранний детский аутизм 

(РДА), принятый в отечественной практике, в тех случаях, когда речь идет о синдроме 

Каннера, проявляющемся на протяжении всей жизни человека. 

Тем не менее, на данный момент основные диагностические системы (ДСМ-III-R, ДСМ-

IV, и МКБ-10) сходятся в том, что для диагностики аутизма должны присутствовать три 

основных нарушения:  

 недостаток социального взаимодействия, 

 недостаток взаимной коммуникации (вербальной и невербальной), 

 недоразвитие воображения, которое проявляется в ограниченном репертуаре 

поведения. 

Эти три группы симптомов, когда они проявляются вместе, называются «Триадой нарушений 

социального взаимодействия». Термин «триада» введен Лорой Винг в 1992 г. Она же ввела 

термин «нарушение аутистического спектра». Доктор Винг считала, что аутизм существует в 

континууме и не имеет четких строгих границ нарушения. Таким образом, она выделила 

целый спектр нарушений с симптомами, схожими с аутизмом, и начала третий этап в развитии 

учения об аутизме, когда речь идет о расстройствах аутистического спектра. 

Аутизм представляет собой сложное дезинтегративное нарушение психического 

развития, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального 

взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися 
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действиями. Среднее соотношение мужского и женского пола при расстройствах 

аутистического спектра (РАС) составляет 4,3:1. 

В качестве этиологических факторов данного расстройства рассматриваются многие 

причины, однако и до настоящего времени этиологическая концепция расстройств 

аутистического спектра не может считаться завершенной. Представления о наследственной 

отягощенности занимают одно из ведущих мест среди факторов риска развития аутизма, хотя 

генетическая картина аутистической предиспозиции крайне разнообразна и до конца не 

определена. Недостаточно данных также и для определения роли средовых факторов в 

развитии аутистических расстройств. 

По данным современных исследований, риск развития аутизма связан с некоторыми 

пренатальными факторами, такими, как возраст родителей или наличие диабета у матери во 

время беременности .  

Выявлена также взаимосвязь между аутистическими расстройствами и наличием 

определенных генетических нарушений [58], эпилепсией и в большинстве случаев – с 

умственной отсталостью. 

В некоторых, довольно редких, случаях развитие аутизма в значительной степени 

ассоциировано с врожденными дефектами. Другие предложенные причины, такие, как 

вакцинация, являются довольно спорными; в частотности, гипотеза развития аутистических 

расстройств вследствие токсического воздействия на мозг ртутьсодержащего консерванта 

вакцин считается недостаточно подтвержденной объективными научными доказательствами. 

Хотя понятие заболеваемость измеряет непосредственно риск развития аутизма, 

большинство эпидемиологических исследований сообщают о частоте встречаемости, которая, 

как правило, указывает или на распространенность заболевания в определенный период, или 

на кумулятивную заболеваемость. Особое внимание в эпидемиологических исследованиях 

уделяется, главным образом, увеличению распространенности заболевания с течением 

времени. 

В настоящее время существует три основных подхода, используемых для оценки 

распространенности заболевания, отличающихся как по стоимости проведения, так и по 

качеству результатов. Самый простой и дешевый способ заключается в подсчете известных 

случаев аутизма по данным различных источников,  таких, как школы и больницы, и 

сопоставлении полученных результатов с общей численностью населения. Однако такой 

подход, вероятно, дает более низкие показатели распространенности, поскольку не учитывает 

детей, у которых еще не установлен клинический диагноз. (СМ. Н.В. Филиппова, Ю.Б. 

Барыльник Эпидемиология аутизма: современный взгляд на проблему // СОЦИАЛЬНАЯ И 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ 2014, т. 24, № 3 с. 96-101). 

Регистрируемая частота встречаемости аутизма в популяции в значительной степени 

зависит от того, как он определяется и диагностируется. В большинстве исследований 

указывается частота встречаемости порядка 4–10 аутичных детей на 10 000 новорожденных. 

Однако Wing и Gould в своей работе (1979) указывают, что «триада социальных, речевых и 

поведенческих нарушений» встречается у 21 из 10000 детей из района Камберуэлл. Gillberg с 

соавторами (1986) выявил такую же высокую частоту встречаемости триады и умственных 

нарушений среди шведских подростков. В других исследованиях указывается частота 

встречаемости 10 на 10 000 (Bryson и др. 1988, Ciadella и Mamelle 1989). Эти недавние 

исследования (проведенные в США, Японии и Франции соответственно) показывают, что 

аутизм встречается во всем мире и не является более характерным для 

какой                                                то одной культуры по сравнению с остальными. Увеличение 

частоты встречаемости аутизма в течение последних лет может объясняться лучшей 

информированностью и более широкими критериями аутизма. 

Все эпидемиологические исследования показывают более высокую распространенность 

аутизма среди мальчиков, чем среди девочек. Соотношение мальчиков и девочек составляет 

от 2:1 (Ciadella и Mamelle1989) до 3:1 (Steffenburg и Gillberg 1986). 
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Доля мальчиков и девочек, похоже, варьируется в зависимости от умственных 

способностей: большинство аутичных девочек характеризуется низким уровнем способностей, 

тогда как среди аутистов с высоким уровнем способностей (синдром Аспергера) соотношение 

мальчиков к девочкам составляет 5:1 (Lord и Schopler 1987). Szatmary и Jones (1991) сделали 

предположение о возможных причинах более низкого IQ у аутичных девочек, чем у 

мальчиков: например, девочки могут в большей степени подвергаться воздействию гена 

аутизма, или может встречаться гетерогенность, когда более «мягкие» формы (неполная 

пенетрантность нарушения возникают в ситуациях, когда ген связан с Х-хромосомой, и, таким 

образом, более часто встречаются у мальчиков. 

Психологические теории 

1. Теория разума 

Одна из теорий об аутизме - тот, который связывает аутизм с теорией разума (ToM), 

сделанный Саймоном Барон-Коэном. Теории такого типа исследуются все больше и больше. 

Теория разума относится к «способности людей понимать и предсказывать поведение других 

людей, их знания, их намерения и их убеждения». 

Концепция ToM была введена Премаком и Вудрафом (1978), которые проводили 

эксперименты с шимпанзе с целью определения их способности понимания в отношении 

человеческого разума. 

2. Нейропсихологическая теория 

Эта теория говорит об изменении исполнительной функции у людей с аутизмом. 

Фишер и Хаппе (2005) утверждают, что неудачи аутизма возникают в основном из-за 

аномалий лобных долей. Лобная доля отвечает за такие функции, как память и регулирование 

раздражителей окружающей среды, как зрительных, так и слуховых. Он также участвует в 

эмоциональной регуляции, контроле над импульсами и социальном поведении. 

Более того, лобные изменения связаны с исполнительными функциями, то есть набор 

процессов, ответственных за создание, мониторинг и управление действиями и мыслями. 

Кроме того, они включают аспекты планирования и выполнения сложного поведения, 

рабочую память и тормозящий контроль. 

Когда эти функции были оценены у населения с аутизмом, результаты позволили 

предположить глобальные сбои исполнительной функции и определенные аспекты, 

предложенные в качестве причин РАС. 

Глобальные изменения в исполнительном функционировании наблюдались у большого 

числа настойчивость и неспособность найти эффективные стратегии для достижения цели; 

например, на тесте классификации карт штата Висконсин. 

В связи с этими открытиями, возможное префронтальное изменение вместе с 

подкорковой дисфункцией было названо причиной типичных симптомов РАС в социальной и 

когнитивной областях. 

3. Теория ослабления центральной когерентности 

Другая теория аутизма - теория, предложенная Утой Фрит в 2003 году, которая 

предположила, что аутизм характеризуется специфический дефицит интеграции информации 

на разных уровнях. 

Согласно этой теории, дети с аутизмом испытывают трудности с эффективными 

сравнениями, суждениями и концептуальными выводами. 

4. Аффективно-социальная теория Гобсона 

Теория Хобсона (1995) утверждает, что когнитивные и социальные дефициты при 

аутизме имеют аффективно-социальную природу. Хобсон защищает роль эмоций в развитии 

межличностных отношений как основной недостаток у людей с аутизмом. Это предполагает, 

что людям с аутизмом труднее понимать эмоции, и это отрицательно влияет на их социальные 

взаимодействия. 

Хобсон изучил спонтанный язык аутистов, чтобы узнать их первые вербализации о 

психических состояниях, и обнаружил конкретные нарушения вашей способности говорить о 

таких состояниях, как мышление, знание и вера. 
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Короче говоря, Хобсон предлагает спасти важность межличностно-аффективных 

расстройств, которые лежат в основе проблемы аутизма. 

5. Теория психической слепоты Барона-Коэна 

Согласно этой теории, тесно связанной с теорией разума, люди, страдающие 

расстройством аутистического спектра, не понимают намерений других и испытывать 

тревогу, когда определенное поведение кажется непредсказуемым, поскольку они не могут 

предвидеть события. 

Барон-Коэн предлагает отложить развитие теории разума, что приведет к различной 

степени «умственной слепоты». 

Эта теория могла бы объяснить социальные и коммуникативные трудности людей, не 

являющихся нейротипиками и, соответственно, аутичных. Это ограничение также встречается 

в другой серии патологий, таких как шизофрения, пограничное расстройство личности, 

нарциссическое поведение и люди в психотической фазе. 

6. Экстремальная теория мужского мозга (Барон-Коэн) 

Этот автор предлагает избыток тестостерона во время беременности, который в 

конечном итоге вызывает чрезмерно маскулинизированный мозг (хорошо для систематизации 

и плохо для сочувствия). Это никогда не было доказано. 

Биологические теории 

1. Анатомические теории 

Некоторые авторы нашли поражения правого полушария у детей-аутистов, и они связали 

это с изменениями функций речи и аффектацией невербального языка. Все это затрудняет 

понимание различных взглядов других людей (например, понимание сарказма, иронии или 

двойного смысла), а также сочувствие и способность делать выводы и приписывать аспекты 

других. 

Таким образом, правое полушарие имеет важное значение для понимания восприятия, 

эмоционального внешнего вида, невербального языка, распознавания лиц и эмоций. 

Структурные изменения также были обнаружены в миндалине, височной доле и передней 

поясной коре головного мозга. 

Конкретно, миндалевидное тело связано с регулированием эмоцийособенно чувства 

гнева и страха, а также физиологические реакции, которые вызывают эти эмоции. Со своей 

стороны, передняя поясная извилина дает людям «возможность находить решения новой 

проблемы, предсказывая последствия». 

2. Другие биологические теории 

генетические гипотезы (синдром ломкой Х-хромосомы с аутистическими 

характеристиками), иммунологические (инфекционные процессы, такие как врожденная 

краснуха), метаболические (фенилкетонурия), судорожные симптомы (например, синдром 

Веста), состояния до / пери / послеродовой и, наконец, гипотеза гиперсеротонинемии (избыток 

серотонина в спинномозговой жидкости). 

Нейробиологические исследования РАС.  

Нейроанатомия и нейроморфология 

• Магнитно-резонансная томография (МРТ) предполагает прямое измерение 

органического поражения структур головного мозга. 

• Diffusion Tensor Imaging (DTI) измеряет целостность участков белого вещества в 

головном мозге. 

• Функциональная нейровизуализация (fMRI) обеспечивает измерение кровотока в 

головном мозге, которое можно оценить во время выполнения различных задач.  

• Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) измеряет метаболические изменения в 

головном мозге . Менее распространенный и редко используемый у маленьких детей из-за 

использования радиоизотопов,  

• Технология Near Infrared Spectroscopy (NIRS) - это метод измерения светопоглощения в 

мозге для оценки изменений кровотока 

• ЭЭГ-исследования 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. «Нейродефектология» 

2 Раздел 1 Медико-биологические проблемы нейродефектологии 

3. Тема 1.2.  Нарушения ВНД и их роль в развитии 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний о нарушениях ВНД  

5. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Физиология высшей нервной деятельности. 

Первичные, вторичные и третичные клеточные зоны 

представительства анализаторов в головном мозге.  

Понятие функциональной системы.  Функциональные 

блоки головного мозга. Структура головного мозга: 

геометрия ЦНС, блоки мозга: анатомия и функции 

(понятие «глубины» мозга и неокортекса). Модально-

специфические области неокортекса, их локализация в 

мозге и функции; иерархическое строение полей коры 

мозга. Основные неврологические синдромы: 

синдромы двигательных и чувствительных 

расстройств, вегетативной нервной системы, синдромы 

нарушений высших корковых функций: агнозии, 

апраксии и афазии.  10-я международная 

классификация болезней.  

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строение и функции центральной и периферической нервной систем.  

2. История изучения локализации высших психических функций.  

3. Теория системной динамической локализации высших психических функций 

Л.С.Выготского и А.Р.Лурия. Пересмотр понятий “функция”, “локализация”.  

4. Структура головного мозга: геометрия ЦНС, блоки мозга: анатомия и функции 

(понятие «глубины» мозга и неокортекса). Модально-специфические области 

неокортекса, их локализация в мозге и функции; иерархическое строение полей коры 

мозга. 

5. Интегративные механизмы работы мозга. Сущность понятия «функциональная 

система» (Анохин П. К., Лурия А. Р.).  

6. Синдромный анализ нарушений высших психических функций как принципиально 

новый способ изучения проблемы “мозг и психика”. Качественная характеристика 

симптома. 

7. Основные неврологические синдромы: синдромы двигательных и чувствительных 

расстройств, вегетативной нервной системы, синдромы нарушений высших корковых 

функций: агнозии, апраксии и афазии.   
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Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: 10-я 

международная классификация болезней. 

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 6- 

слайдов. 

 

1. «Нейродефектология» 

2 Раздел 2. Особенности развития при нарушениях интеллекта. 

3. Тема 2.1. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об особенностях развития детей с 

ЗПР. 

5. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Клинические и психолого-педагогические 

классификации задержки психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Проблемы 

психологической диагностики ЗПР. Основные 

принципы и направления в организации психолого-

педагогической коррекции детей с ЗПР. Основные 

направления психокоррекционной работы с 

проявлениями астенического и церебрастенического 

синдромов. 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История выделения ЗПР из детской популяции, персоналии ведущих исследователей 
(Власова Т.В., Певзнер М.С., Лебединская К.С. и др.). 

2. Классификации ЗПР в отечественной психопатологии и психиатрии (Г.Е. Сухарева, 
В.В. Ковалев). 

3. Классификация ЗПР в дефектологической науке (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, 

Ю.Г. Демьянов). 

4. Основные направления работы психолога по формированию школьной готовности у 
детей с ЗПР дошкольного возраста. 

5. Организация специальной психологической помощи детям с ЗПР в условиях ДОУ и  
начальной школы. 

6. Задачи, принципы, методы и направления работы психолога с детьми с ЗПР в условиях 
образовательных учреждений. 

Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: Психологические 

особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 10- ти слайдов. 

 

1. «Нейродефектология» 

2.  Раздел 2. Особенности развития при нарушениях интеллекта. 

3. Тема 2.2. Психолого-педагогические особенности детей с олигофренией 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об особенностях развития детей с 
умственной отсталостью. 

5. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

детей-олигофренов. Психолого-педагогическая 

характеристика умственной отсталости. Содержание 

термина «умственная отсталость» Проблема 

вторичного симптом-комплекса и компенсации 

дефекта. Характеристика психического развития при 

олигофрении в степенях дебильности, имбецильности 

и идиотии (по Э. Крепелину). Формы олигофрении 

(Певзнер М.С.) Редкие формы олигофрении. 

Диагностика, проявления, коррекция. Особенности 

развития познавательной сферы внимания, ощущения 

и восприятия, памяти, речи, мышления. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы. 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раннее развитие умственно отсталого ребенка. Особенности возникновения и 
развития ориентировочно-исследовательской деятельности у детей с ранним 

органическим поражением центральной нервной системы. 

2. Особенности овладения предметной, игровой, продуктивной деятельностью. 
3. Особенности мышления умственно отсталых детей. 
4. Особенности поведения, эмоционального и личностного развития умственно 

отсталого ребенка 

Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: 

Особенности психического развития умственно отсталых детей в учреждениях 

интернатного типа. 

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 6- 

слайдов. 

 

1. «Нейродефектология» 

2 Раздел 3.  Особенности развития при сенсорных слуховых расстройствах 

3. Тема 3.2. Психофизиологические особенности развития детей с нарушением слуха 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об особенностях развития при 

сенсорных слуховых расстройствах 

5. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Виды нарушений слуха детского возраста. Развитие 

слухового анализатора в пренатальный и 

постнатальный период. Возрастные особенности.  

Влияние на психофизиологическое развитие ребенка 

слуховых патологий.  

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние нарушений слуха на психическое развитие ребенка.  

2. Причины и виды нарушений слуховой функции.  
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3. Кондуктивные нарушения.  

4. Сенсоневральная тугоухость.  

5. Специфические закономерности развития детей с нарушенным слухом 

(И.М.Соловьев). 

6. Коррекция и компенсация в психическом развитии лиц с нарушениями слуха 

Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: 

Теоретические основы классификации Р.М.Боскис. 

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 6- 

слайдов. 

 

1. «Нейродефектология» 

2. Раздел 4. Особенности развития при нарушениях зрительного анализатора. 

3. Тема 4.2. Психофизиологические особенности развития детей с нарушением зрения 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об особенностях развития при 
нарушениях зрительного анализатора. 

5. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Виды нарушений зрения детского возраста. Развитие 

зрительного анализатора в пренатальный и 

постнатальный период. Возрастные особенности. 

Влияние на психофизиологическое развитие ребенка 

зрительных патологий 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности психического развития при нарушениях зрения 

2. Компенсация при нарушениях зрения  
3. Возрастные и специфические особенности сенсорно-перцептивного развития при 

нарушениях зрения  

4. Особенности психических  процессов при зрительном дефекте 

Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: 

Зависимость развития психики от состояния зрительных функций.  

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 6- 

слайдов. 

 

1. «Нейродефектология» 

2. Раздел 5. Особенности развития детей с РАС. 

3. Тема 5.2.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

4. Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об особенностях развития детей с 

РАС. 

5. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Модели организации психолого-педагогического 

сопровождения. Системы альтернативной 

аугментативной коммуникации (ААК).  

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

6. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС: принципы, направления, 

этапы сопровождения детей С РАС в дошкольном учреждении  

2. Программа Обучение и воспитание детей с аутизмом и сопутствующими 

нарушениями развития? (TEACCH).    

3. Методика поведенческой терапии. Прикладной анализ поведения (ABA).    

4. Арттерапия в коррекционной работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра.    

5. Методы игровой психотерапии в работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра.    

6. Сенсорная интеграция в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.   

 

Практические задания: подготовьте сообщение с презентацией на тему: 

Нейропсихологическая коррекция лиц с РАС. 

Требования к выполнению практического задания:  презентация не менее 6- 

слайдов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Особенности и 

коррекция детей с 

психическим 

недоразвитием 

Перечень изучаемых элементов содержания. Общее 

психическое недоразвитие. Формы и степени умственной 

отсталости. Особенности познавательной сферы умственно 

отсталых детей (ощущение и восприятие, внимание, память, 

мышление, речь). Особенности личности и эмоционально-

волевой сферы. Особенности деятельности. История и 

современное состояние психологической коррекции умственной 

отсталости у детей (теория и практика М. Монтессори, подход  

Э. Сегена и др).  

Раздел 2. Особенности и 

коррекция детей с 

задержанным развитием 

Задержанное развитие. Классификация задержки психического 

развития. Особенности познавательной сферы детей с 

задержкой психического развития (ощущение и восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. 

История и современное состояние психологической коррекции 

задержки психического развития у детей. 

Раздел 3. Особенности и 

коррекция детей с 

поврежденным развитием  

Поврежденное развитие. Особенности познавательной сферы 

детей с поврежденным развитием (ощущение и восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. 

История и современное состояние психологической коррекции 

поврежденного развития. 
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Раздел 4. Особенности и 

коррекция детей с 

дефицитарным развитием 

Дефицитарное развитие. Особенности психомоторного 

развития, познавательной сферы детей с дефицитарным 

развитием (ощущение и восприятие, внимание, память, 

мышление, речь). Особенности личности и эмоционально-

волевой сферы. Особенности деятельности. История и 

современное состояние психологической коррекции 

дефицитарного развития. 

Раздел 5. Особенности и 

коррекция детей с 

искаженным развитием  

Искаженное развитие. Особенности познавательной сферы 

детей с искаженным развитием (ощущение и восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. 

История и современное состояние психологической коррекции 

искаженного развития. 

Раздел 6. Особенности и 

коррекция детей с 

дисгармоничным 

развитием  

Дисгармоничное развитие. Особенности познавательной сферы 

детей с дисгармоничным развитием (ощущение и восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. 

История и современное состояние психологической коррекции 

дисгармоничного развития. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
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разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
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заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности и коррекция детей с психическим недоразвитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коррекция недостатков сенсорно-перцептивной сферы умственно отсталых детей. 
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2. Коррекция недостатков памяти умственно отсталых детей. 

3. Коррекция мышления и речи умственно отсталых детей. 

4. Формирование произвольной регуляции деятельности умственно отсталых детей. 

5. Формирование пространственных представлений умственно отсталых детей. 

6. Коррекция эмоционально-волевой сферы, личности и межличностных отношений 

детей с умственной отсталостью. 

7. Обучение умственно отсталого ребенка доступным видам деятельности. 

8. Коррекция детско-родительских отношений в семьях с умственно отсталыми детьми. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности и коррекция детей с задержанным развитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стимуляция внимания у детей с задержкой психического развития 

2. Психологическая коррекция памяти, мышления и речи у детей с задержкой 

психического развития 

3. Нейропсихологическая коррекция детей с задержкой психического развития 

4. Формирование произвольной регуляции деятельности у детей с задержкой 

психического развития. 

5. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой психического 

развития. 

6. Коррекция эмоционально-волевой сферы, личности и межличностных отношений 

детей с задержкой психического развития. 

7. Коррекция нарушений поведения. 

8. Коррекция детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

задержкой психического развития. 

РАЗДЕЛ 3. Особенности и коррекция детей с поврежденным развитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Повышение умственной работоспособности. 

2. Развитие навыков саморегуляции.  

3. Организация жизнедеятельности и общения ребенка в семье и коллективе.  

4. Коррекция нарушений поведения.  

5. Психокоррекционная работа с родителями. 

РАЗДЕЛ 4. Особенности и коррекция детей с дефицитарным развитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коррекция недостатков сенсорно-перцептивной сферы и психомоторного развития 

детей с дефицитарным развитием. 
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2. Коррекция недостатков памяти детей с дефицитарным развитием. 

3. Коррекция мышления и речи детей с дефицитарным развитием. 

4. Формирование произвольной регуляции деятельности детей с дефицитарным 

развитием. 

5. Формирование пространственных представлений детей с дефицитарным развитием. 

6. Коррекция эмоционально-волевой сферы, личности и межличностных отношений 

детей с дефицитарным развитием. 

7. Обучение детей с дефицитарным развитием доступным видам деятельности. 

8. Коррекция детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 

дефицитарным развитием. 

РАЗДЕЛ 5. Особенности и коррекция детей с искаженным развитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. ТЕАССН – терапия и обучение аутичных и имеющих коммуникационные нарушения 

детей (Э. Шоплер, Р. Райхлер и Г. Месибов).  

2. Прикладной анализ поведения или метод АВА (И. Ловаас).  

3. Сенсорная интеграция (Э. Дж. Айрес).  

4. Игровое время (Floortime/DIR).  

5. Программа Son-Rise (Б. и С. Кауфманы).  

6. Холдинг-терапия (М. Уэлч).  

7. Анималотерапия.  

8. Альтернативная коммуникация.  

9. Визуальная поддержка.  

10. Эмоционально-уровневый подход (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская). 

РАЗДЕЛ 6. Особенности и коррекция детей с дисгармоничным развитием 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гармонизация личностной структуры, семейных взаимоотношений, устранение 

или сглаживание психотравмирующих факторов.  

2. Групповые занятия с использованием игр-драматизаций.  

3. Психорегулирующая тренировка.  

4. Методы психодинамического, поведенческого, когнитивного и других 

направлений психокоррекции.  

5. Разрушение негативных установок и поведенческих стереотипов личности.  

6. Формирование социально значимых черт и качеств личности.  

7. Тренинг родительской компетентности.  

8. Тренинг навыков разрешения проблем. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методы психологической коррекции и 

реабилитации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 



12  

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Медико-биологические проблемы 

дефектологии» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018, № 128 учебного плана по основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования «Нейродефектология и реабилитация обучающихся с ОВЗ», а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

− 01- «Образование и наука»;  

− 01.002 - «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1.  

 

Тема 1.1. Предмет 

возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. 

История развития. 

Возрастная 

периодизация. 

Задачи изучения возрастной анатомии и физиологии. 

Основоположники школьной гигиены и физического воспитания 

детей и подростков. Основа физиологической периодизации 

возрастов. Сходства и различия физиологической и педагогической 

периодизаций. Показатели морфологической зрелости человека. 

Тема 1.2. Общие 

закономерности роста 

и развития. 

 

Закономерности онтогенетического развития. Акселерация 

и ретардация роста и развития детей и подростков. Адаптация к 

школе. Факторы, влияющие на рост и развитие детей. Возрастные 

особенности основного обмена.. 

Раздел 2 

Тема 1.3. Витамины. 

 

Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, 

общие представления об их химическом строении. Биохимические 
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механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов. 

Роль витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль и 

пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и 

гипервитаминозе. 

Тема 1.4. 

Кардиореспираторная 

система, строение 

функции. 

 

Анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Анатомия, физиология и гигиена сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. Круги кровообращения. 

Сократительная функция сердца. Сердечный цикл. Возрастные 

особенности сердечно-сосудистой деятельности. Строение органов 

дыхания и голосового аппарата. Возрастные особенности дыхания. 

Раздел 3 

 

Тема 2.1. Анатомия и 

физиология нервной 

системы.  

 

Строение нервной ткани. Синапс. Отделы нервной системы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Тема 2.2. Высшая 

нервная деятельность 

 

Высшая нервная деятельность и поведение человека. Мотивация и 

эмоции. Условный рефлекс как фактор формирования поведения. 

Типы высшей нервной деятельности. Механизмы памяти. 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека. 

Принцип доминанты Л.Л. Ухтомского. Концепция 

функциональной системы П.К. Анохина. 

Раздел 4 

Тема 2.3. Обмен воды и 

минеральных 

соединений. 

 

Содержание, распределение между отдельными тканями и роль 

воды в организме человека. Важнейшие водно-дисперсные 

системы организма: кровь, лимфа, протоплазма клеток, моча, 

слюна и др., их химический состав и биологическая роль. 

Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения. Экзогенная 

вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ. 

Депонирование воды. Особенности транспорта воды через 

клеточные мембраны. Выделение воды из организма. 

Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма. 

Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. Минеральные 

соединения организма человека, и содержание, распределение 

между отдельными тканями и роль в организме. Ионы, роль ионов 

в образовании клеточных структур и поддержании 

пространственной конфигурации молекул биополимеров. Ионная 
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регуляция ферментативной активности. Участие ионов в 

образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма. 

Потребность организма человека в различных минеральных 

соединениях и ее изменение в зависимости от внешних условий и. 

функционального состояния. Особенности транспорта 

минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных 

соединений с потом и мочой. Биохимические механизмы 

регуляции минерального обмена. 

Тема 3.1. Сенсорные 

системы. 

Понятие о сенсорных системах или анализаторах. Зрительная 

сенсорная система. Слуховая сенсорная система. Возрастные 

особенности сенсорных процессов. 

Раздел 5 

Тема 3.2. Физиология 

желез внутренней 

секреции. 

Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Половое 

развитие. Эндокринный аппарат. Возрастные особенности 

функционирования эндокринной системы. Половое созревание. 

Тема 3.3. Школьная 

гигиена. 

Гигиенические требования к школьной мебели. Гигиенические 

требования к воздушной среде учебных помещений. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 

Гигиеническая организация урока, перемены. Гигиена чтения и 

письма. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
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отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
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оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1.1. Предмет возрастной анатомии, физиологии и гигиены. История развития. 

Возрастная периодизация. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Что изучает наука анатомия?  

2. Каковы задачи изучения возрастной анатомии и физиологии?  

3. Кто является основоположником школьной гигиены и физического воспитания детей и 

подростков?  

4. Что лежит в основе физиологической периодизации возрастов?  

5. Определите сходства и различия физиологической и педагогической периодизаций.  

6. Перечислите показатели морфологической зрелости человека. 

 

 

Тема 1.2. Общие закономерности роста и развития. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Что понимают под термином «рост»?  

2. Раскройте понятие «развитие».  

3. Перечислите закономерности развития человека.  

4. В чем заключается суть надежности биологической системы?  

5. Что вы знаете об эпохальной и внутригрупповой акселерации?  

6. Назовите наиболее известные гипотезы, объясняющие акселерацию.  

7. Опишите процесс адаптации ребенка к школе. 

 

Раздел 2 

Тема 1.3. Витамины. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

2. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие представления об 

их химическом строении. 
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3. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

4. Роль витаминов в образовании коферментов.  

5 жирорастворимых витаминов.  

6. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

 

Тема 1.4. Кардиореспираторная система, строение функции  

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Чем представлена система органов кровообращения человека?  

2. Опишите внешнее и внутреннее строение сердца.  

3. На какие группы делят кровеносные сосуды? В чем заключается их отличие? 

4. Перечислите этапы прохождения крови по большому кругу кровообращения?  

5. В чем заключаются функции малого круга кровообращения? Опишите путь крови по 

легочному кругу.  

6. Что обеспечивает сократительную функцию сердца?  

7. Дайте характеристику нейрогуморальной регуляции деятельности сердца.  

8. Перечислите фазы сердечного цикла.  

9. В чем заключаются возрастные особенности сердечно-сосудистой системы?  

10. Какие функции выполняют органы дыхания?  

11. Что включают в себя воздухоносные пути?  

12. Что является структурно-функциональной единицей легких?  

13. Опишите процессы, происходящие во время актов вдоха и выдоха.  

14. В чем заключаются возрастные особенности дыхательной системы?  

15. Какой показатель позволяет оценить эффективность дыхания? 

 

 

Раздел 3 

Тема 2.1. Анатомия и физиология нервной системы.  

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Перечислите функции нервной системы.  

2. В чем заключаются особенности строения нервной ткани?  

3. На какие группы по функциям делят нейроны?  

4. Что называют экстерорецепторами?  

5. Каковы функции интерорецепторов?  

6. На какие группы делят нервные волокна?  

7. Что называют синапсом?  

8. На какие виды делят синапсы?  

9. Перечислите отделы нервной системы.  

10. Назовите основные особенности строения спинного мозга.  

11. Опишите строение головного мозга.  

12. Что называют рефлексом?  

13. Перечислите звенья рефлекторной дуги.  

14. Дайте классификацию рефлексам.  

15. Охарактеризуйте возрастные особенности нервной системы. 
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Тема 2.2. Высшая нервная деятельность 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Как определял высшую нервную деятельность И.П. Павлов?  

2. Какие существуют формы поведения человеческого организма?  

3. Перечислите факторы, ответственные за организацию конкретного поведения.  

4. Какие виды потребностей выделял И.В. Симонов?  

5. Что называют мотивацией?  

6. Перечислите основные положения нейрофизиологического обеспечения доминирующих 

мотиваций.  

7. Как связаны эмоции с мотивацией?  

8. В чем заключаются функции эмоций?  

9. Что называют инстинктами?  

10. Что лежит в основе формирования любого приобретенного навыка, в основе процесса 

обучения?  

11. Опишите сущность внешнего (безусловного) торможения, дайте характеристику его 

видам.  

12. В чем заключается биологический смысл внутреннего торможения?  

13. Что называют динамическим стереотипом?  

14. Какие процессы лежат в основе деления людей на группы по типам нервной системы?  

15. Дайте характеристику типам высшей деятельности, которые выделил И.П. Павлов.  

16. Что понимают под второй сигнальной системой?  

17. В чем заключается разница между биологической и генетической памятью?  

18. Опишите виды осознаваемой памяти.  

19. Что лежит в основе кратковременной и долговременной памяти?  

20. Перечислите возрастные особенности высшей нервной деятельности человека.  

21. Определите последовательность операций формирования функциональных систем 

согласно теории А.П. Анохина. 

 

Раздел 4 

Тема 2.3. Обмен воды и минеральных соединений. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме человека.  

2. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма клеток, моча, 

слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  

3. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  

4. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  

5. Депонирование воды.  

6. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

7. Выделение воды из организма.  

8. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

9. Жажда.  

10. Осмотическая природа истинной жажды.  

11. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

12. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании пространственной 

конфигурации молекул биополимеров.  
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13. Ионная регуляция ферментативной активности.  

14. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического давления и 

активной реакции жидкостных сред организма.  

15. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее изменение в 

зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

16. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  

17. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

18. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

 

Тема 3.1. Сенсорные системы. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Какими отделами осуществляется первичный анализ информации?  

2. Опишите особенности зрительной сенсорной системы.  

3. В чем заключаются возрастные особенности зрительной сенсорной системы?  

4. Перечислите основные звенья слухового анализатора.  

5. В чем заключаются возрастные особенности слуховой сенсорной системы. 

 

Раздел 5 

Тема 3.2. Физиология желез внутренней секреции. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Что называют гормонами?  

2. Чем железы внутренней секреции отличаются от желез внутренней секреции?  

3. Перечислите функции гормонов.  

4. Какие железы внутренней секреции образуют бронхиальную группу?  

5. Каковы функции щитовидной железы?  

6. В чем заключаются функции тимуса?  

7. Где расположены и каковы функции надпочечников?  

8. Какую роль в развитии детского организма играет соматотропный гормон?  

9. Охарактеризуйте функции гормона окситоцина.  

10. В чем заключаются функции эпифиза?  

11. Перечислите железы смешанной секреции.  

12. В чем заключаются функции половых желез?  

13. Перечислите возрастные особенности эндокринной системы.  

14. Дайте характеристику процессов полового созревания. 

 

 

Тема 3.3. Школьная гигиена 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. В чем заключается правильная посадка учащегося за ученической партой?  

2. Перечислите требования, предъявляемые к школьной мебели.  

3. Какая температура в учебных помещениях является оптимальной?  

4. Какой возраст является оптимальным для начала школьного обучения?  

5. Каковы требования к составлению школьного расписания?  

6. Перечислите фазы работоспособности школьников на уроке.  

7. От чего зависит время наступления утомления во время урока? 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Медико-биологические проблемы 

дефектологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» обсуждены и утверждены на Учёном совете 

факультета политических и социальных наук Протокол № 11 от «26» апреля 2023 г., заседании 

кафедры инклюзивных социальных групп протокол № 10 от 11 апреля 2023 г. 
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кандидат педагогических наук 

 
 

В.В. Сазонова 
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сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» рекомендованы к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

 

МБОУ «Образовательный центр 
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С.Н. Сюрин 

 (подпись)  

Центр реабилитации 

инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир», директор  
 

И.Л. Шпицберг 

 (подпись)  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» рецензированы и рекомендованы к утверждению:  

 

д.псх.н., профессор кафедры 

инклюзивных социальных групп РГСУ 

 

 

С.Н. Сорокоумова 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Основы логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Система научных подходов к организации логопедического сопровождения 

детей и взрослых с ОВЗ 

Тема 1.1: Теоретические аспекты 

изучения логопедического 

сопровождения детей и взрослых 

с ОВЗ в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты 

Тема 1.2 Анализ структуры 

сопровождения детей и взрослых 

с ОВЗ в организациях 

образования. 

 

 

Тема 1.3 Анализ структуры 

сопровождения детей и взрослых 

с ОВЗ в организациях 

социальной защиты 

Сущность, функции логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ 

 

 

 

 

Значение наследственности в возникновении 

речевой патологии. Роль наследственных факторов в 

сочетании с органическими и социальными факторами в 

появлении речевых нарушений. Ведущие причины анализа 

речевых нарушений: развития, системного подхода, 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития ребенка. 

Понятия о структуре речевых нарушений. Первичные и 

вторичные нарушения. Сложности факторов, вызывающих 

речевые нарушения. 

Основы профессии тьютора. Содержание и формы 

деятельности тьютора. Методические и дидактические 

основы работы тьютора. Особенности тьюторского 
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Тема 1.4 Анализ структуры 

сопровождения детей и взрослых 

с ОВЗ в организациях 

здравоохранения 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ. 

 

Технология деятельности консилиума 

образовательной организации по логопедическому 

сопровождению детей и взрослых с ОВЗ.  

РАЗДЕЛ 2. Проектирование и реализация научных подходов к построению 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ. 

Тема 2.1 Анализ научных 

подходов к построению 

логопедического сопровождения 

детей и взрослых с ОВЗ. 

Медицинское сопровождение по устранению 

нарушений речи и коммуникации у детей и взрослых с 

ОВЗ; Психологическое сопровождение по устранению 

нарушений речи и коммуникации у детей и взрослых с 

ОВЗ; Педагогическое сопровождение по устранению 

нарушений речи и коммуникации у детей и взрослых с 

ОВЗ; Социальное сопровождение по устранению 

нарушений речи и коммуникации у детей и взрослых с 

ОВЗ. 

РАЗДЕЛ 3. Научно-практические парадигмы проектирования и реализации 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ 

Тема 3.1. Современная 

система организации 

логопедической помощи детям и 

взрослым с ОВЗ в РФ. 

Деятельность ПМПК: комплексное сопровождение 

и рекомендации по определению формы получения 

образования. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учителя-логопеда. Оформление предметно-

развивающей среды для лиц с нарушениями речи и 

коммуникации. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Основы логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
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либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы логопедического сопровождения детей 

и взрослых с ОВЗ» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Система научных подходов к 

организации логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ. 

Анализ типовых сайтов образовательных организаций: наличие и содержание нормативной 

документации, регламентирующих обучение детей с ОВЗ  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Анализ нормативных документов: 

- ФГОС ДО; 

- программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

- АОП для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Разработка фрагмента АОП для ребенка с ТНР (с различными речевыми нарушениями 

по выбору). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. Анализ нормативных документов: 

- Концепция дополнительного образования; 

- Анализ АДОП для детей с ТНР. 

Разработка фрагмента АДОП для ребенка с ТНР (с различными речевыми 

нарушениями по выбору). 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» 

Раздел 1. Система научных подходов к организации логопедического сопровождения 

детей и взрослых с ОВЗ. 
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Раздел 2. Проектирование и реализация научных подходов к построению 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ. 
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Раздел 3. Научно-практические парадигмы проектирования и реализации 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Основы логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля) «Основы 

логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ», доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  



13  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
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книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Основы логопедического 

сопровождения детей и взрослых с ОВЗ». 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Основы логопедического сопровождения детей и взрослых с ОВЗ» в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Основы психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел I. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 

Тема 1.1. Теоретические 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения 

Определение психолого-педагогического сопровождения. 

Определение центров ППС и служб ППС. Источники 

создания отечественной системы сопровождения (по Е.И. 

Казаковой). Процесс сопровождения. Метод 

сопровождения. Основные принципы ППС и их 

характеристика. Структура системы сопровождения. 

Нормативно-правовые основы системы сопровождения. 

Тема 1.2. Содержание и 

специфика психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ 

История создания службы раннего домашнего 

сопровождения. Основные цели, задачи, содержание 

деятельности службы раннего домашнего сопровождения.  

Характеристика основных технологий раннего домашнего 

сопровождения ребенка с ОВЗ. Организация и содержание 

психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении. Сопровождение 

дошкольников группы риска. Общая характеристика 

психолого-педагогического сопровождения ребенка 

младшего школьного возраста. Основные варианты 

неблагоприятного развития младшего школьника. 

Особенности содержание деятельности специалиста 

системы сопровождения подростков с ОВЗ. Особенности 

содержание деятельности специалиста системы 

сопровождения старшеклассников с ОВЗ. Содержание 

психолого-педагогического сопровождения подростков и 
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старшеклассников. 

Тема 1.3. Сопровождение 

семьи ребенка с ОВЗ 

Особенности семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. Теоретические основы 

психологической помощи семье ребенка с отклонениями в 

развитии. Организация и содержание различных видов и 

форм работы с семьей ребенка, имеющего отклонения в 

развитии. 

Раздел II. Организация психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Система 

комплексных психолого-

педагогических служб. 

Система комплексных психолого-педагогических 

служб: психолого-медико-педагогическая консультация 

(ПМПК); психолого-медико-педагогическая комиссия; 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психологическая служба в общеобразовательных и в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

Тема 2.2. Психологическое 

обеспечение эффективности 

интеграции лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья в 

общекультурное и 

образовательное пространство 

Модели интегрированного обучения. Концепция и 

тенденции развития современной российской системы 

специального образования в свете интегрированного 

обучения детей с отклонениями в развитии. 

Психологическая готовность (отсутствие готовности) к 

интеграции в социум ребенка –инвалида. Значение 

психологической интеграции ребенка – инвалида в среду 

здоровых сверстников. Признание прав лиц с 

отклонениями в развитии на предоставление или равных с 

другими возможностей в разных областях жизни. Закон 

РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальное образование): (проект) о 

реализации программы интегрированного обучения. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Основы психолого-педагогического сопровождения детей и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
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либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Раздел I. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ 

Тема 1.1. Теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в развитии. 

2. Обследование первичное. Динамическое наблюдение за развитием детей после 

направления их в специальное (коррекционное) учреждение. 

3. Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в 

развитии. 

4. Технологии психологического изучения семьи. 

5. Организация комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

6. Содержание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

7. Содержание работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ 

 

Тема 1.2. Содержание и специфика психолого-педагогического  сопровождения 

детей и подростков с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте современные методы коррекционной работы. Холдинг-терапия. 

2. Раскройте современные методы коррекционной работы. Сказкотерапия. 

3. Раскройте современные методы коррекционной работы. Музыкотерапия.  

4. Раскройте современные методы коррекционной работы. Вокалотерапия.  

5. Раскройте современные методы коррекционной работы. Хореотерапия.  

6. Раскройте современные методы коррекционной работы. Эстетотерапия.  

7. Раскройте современные методы коррекционной работы. Арттерапия.  

8. Раскройте современные методы коррекционной работы. Туротерапия.  

9. Раскройте современные методы коррекционной работы. Трудотерапия.  

 

Раздел II. Организация психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2.1. Система комплексных психолого-педагогических служб. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Система комплексных психолого-педагогических служб: психолого-медико-

педагогическая консультация (ПМПК); психолого-медико-педагогическая комиссия; 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Тема 2.2. Психологическое обеспечение эффективности интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общекультурное и образовательное 

пространство. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение психологической интеграции ребенка – инвалида в среду здоровых 

сверстников.  

2. Признание прав лиц с отклонениями в развитии на предоставление или равных с 

другими возможностей в разных областях жизни.  

3. Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальное образование): (проект) о реализации программы интегрированного 

обучения. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы 

психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Раздел I. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 
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Раздел II. Организация психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование Интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» завершается 

зачетом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Основы психолого-

педагогического сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья» реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Основы психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» формируется 
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текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 

рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 

занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Основы психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Основы психолого-

педагогического сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями 
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здоровья» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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