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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. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

 

Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего 

задания. Проект как объект управления в органах власти. 

Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, 

специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, 

спиральная модель, инкрементная модель. Их 

преимущества и недостатки. Формирование проектного 

замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в 

проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные 

планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 

проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль 

исполнения календарных планов проекта. Контроль 

стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля 

качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой деятельности 

при разработке и реализации 

проекта. 

Организационная структура управления проектом, 

принципы построения организационных структур 

управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной 
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культуры на выбор организационной структуры 

управления проектами. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, 

сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные 

структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: 

понятие и виды. Концепция развития команды проекта. 

Гибкие методы управления проектами и роль проектных 

команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы 

организационных взаимоотношений и сфер 

ответственности при разработке и реализации проекта. 

Управление конфликтами в проекте. Основы управления 

организационными изменениями в проектной 

деятельности. Стандарты описания компетенций 

менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы 

проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение 

стандартов и методологии проектного офиса, этапы 

внедрения проектного офиса в современных компаниях. 

Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 

полномочия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные 

основы управления 

программой 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности 

управление программой (на уровне бизнес-структуры, на 

уровне муниципального 

образования/региона/государства). Модель зрелости 

управления портфелями, программами и проектами 

(Р3М3). Стандарты управления программами. Требования 

к управлению программой. Организация управления 

программой. Процесс инициации программы. Процессы 

планирования программы. Процесс контроля выполнения 

программы и управления изменениями программы. 

Процесс завершения программы. Национальные проекты и 

программы стратегического развития. 

Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, основные 

этапы, оптимизация и 

эффективность. 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного 

управления. Виды портфеля проектов. Цели управления 

портфелем проектов. Этапы управления портфелем 

проектов. Инструменты управления портфелем проектов. 

Активная и пассивная модели управления портфелем 

проектов. Задачи портфельного управления проектами. 

Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. 

Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка 

приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 

Балансировка портфеля проектов. 
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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 

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.  

- 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 
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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.  

- 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 
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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) 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 

2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 

3. Особенности управления проектами в современных организациях. 

4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 

5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 

7. Особенности жизненного цикла проекта. 

8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 

9. Фазы жизненного цикла проекта. 

10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 

11. Участники проекта. 

12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 

13. Роли членов команды проекта. 

14. Системный подход в управлении проектами. 

15. Постановка цели проекта. 

16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 

18. Выбор формы организации проекта. 

19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 



10  

20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 

          Вопросы для самоподготовки: 

1.  Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 

2.  Роль проектов в развитии современных организаций. 

3.  Команда проекта и ее типы. 

4.  Методы проведения экспертизы проекта. 

5.  Процесс инициации проекта. 

6.  Процесс планирования содержания проекта 

7.  Процесс разработки расписания. 

8.  Процесс планирования бюджета проекта.  

9.  Процесс планирования персонала проекта.  

10.Процесс планирования закупок в проекте,  

11.Процесс планирования рисков.  

12.Процесс планирования обмена информацией в проекте. 

13.Процесс планирования управления изменениями в проекте. 

14.Процесс организации исполнения проекта. 

15.Процесс контроля исполнения проекта. 

16.Процесс завершения проекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 

2. Контрольное событие программы. 

3. Расписание программы (календарный план программы). 

4. Ограничение программы. 

5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 

6. Куратор программы и его роль. 

7. Руководитель программы и его роль. 

8. Инициация программы в организации/органах власти. 

9. Процесс планирования бюджета программы. 

10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  

17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 

19. Процесс завершения программы. 

20. Задачи портфельного управления проектами. 
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21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

 

 

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой. 

2. Требования к управлению портфелем проектов. 

3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 

4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 

6. Виды портфелей проектов. 

7. Формирование портфеля проектов.  

8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

9. Организация управления портфелем проектов. 

10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

13. Ключевые цели национальных проектов. 

14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

15. Программы и планы развития российских территорий. 

Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

 

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 
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Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

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; 
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− 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 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 



23  

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 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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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.  

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. 



25  

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. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«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.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  
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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»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 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 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 материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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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 лабораторного 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. 

 

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); 
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 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. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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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. 

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 
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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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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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. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

 

  

  

  

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 

 

  

  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 
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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
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- 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
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 
культуры в истории мировой 
культуры

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение
культуры в историческом развитии народов. Происхождение и
занятия  славян.  Поселения  типа  городищ.  Древние  ремесла.
Язычество  восточных  славян.  Византийская  (христианская)
культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Тема 1.2. Культура России периода 
Средневековья 

Древнерусские  города  как  центры  культуры.  Храм  как  центр
художественной и духовной жизни. Литература IX - середины
XIII  в.  Жанровые  особенности  Древнерусской  литературы.
Жития.  Хождения.  Поучения.  Летописи.  Выдающиеся
достижения  древнерусской  литературы.  «Повесть  временных
лет».  «Слово  о  полку  Игореве».  Утверждение  независимости
княжества.  Формирование  местных  культурных  центров.
Искусство  Древней  Руси  (IX  -  середина  XIII  в.).  Каменное
зодчество  в  русских  землях  XII-  начала  XIII  в.  Появление
архитектурных  школ  в  XII  в.  Материальная  культура  Руси.
Костюм,  украшения,  ремесло.  Повседневная  жизнь  жителей
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие
и русская культура. Культурные последствия походов монголо-
татар для Руси.  Людские и материальные потери. Сохранение
отдельных  очагов  культуры.  Литература  эпохи  татаро-
монгольского  нашествия.  Москва  и  Тверь  как  культурные
центры.  Святой  Сергий  Радонежский  и  религиозно-
нравственное  возрождение  Руси.  Культурный  подъём  второй
половины  XIV-начала  XV  в.  Национальный  подъём  после
Куликовской  битвы.  Выдающиеся  мастера  иконописи.
Творчество  А.  Рублева.  Образования  централизованного
государства  (вт.  пол.  XV  –  XVI  вв.).  Единое  государство:
экономика,  общество,  культура.  Социальное  расслоение
общества.  Культурная  политика  Ивана  IV.  Социально-
философская  доктрина  «Москва  –  третий  Рим».  Архитектура
Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI
в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная
культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени.
Народно-патриотическое движение. 
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Тема 1.3. Культура периода 
Российской империи

XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской
культуре.  Укрепление  связей  с  Европой.  Немецкая  слобода.
Формирование  светской  эстетики  живописи.  Эпоха  Петра  I
(1682-1725).  Культурные  преобразования  в  России  на  рубеже
XVII  –  XVIII  вв.  Значение  личного  участия  Петра  I  в
преобразовании  культуры  и  быта  России.  Европейская
ориентация  в  культурной  политике  Петра  I.  Новые  идеалы
светской  культуры.  Тенденции  просветительства.  Создание
Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха
Екатерины  II.  Формирование  дворянской  культуры.  Русское
Просвещение.  Расцвет  художественной  культуры.
Реформаторская  деятельность  Александра  I.  Отечественная
война  1812.  Декабристское  движение.  Правление  Николая  I.
Введение  цензуры.  Реформа  системы  образования.  Теория
«официальной  народности».  «Славянофилы»  и  «западники».
«Золотой  век»  русской  культуры.  Литература.  Архитектура.
Живопись. Развитие научной мысли в России.

РАЗДЕЛ 2 Культура России в период радикальных трансформаций народного сознания
Тема 2.1. Серебряный век русской
культуры (конец XIX – начало XX
вв.)

Состояние  русской  культуры в  конце  XIX -  начале  ХХ века.
Традиции  и  новаторство.  Общие  эстетические  установки
символизма  как  философии  культуры.  Художественный
авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи
и в литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо
и  театр  как  ведущий  вид  искусства.  Философия  театра  этот
период.  Развитие  русского  кино.  Развитие  русской  музыки.
Русская  культура  1917-1920-х  годов  как  завершение
серебряного века.

Тема  2.2.  Культура  Советского
периода

Культурная  революция.  Советская  государственная  культурная
политика.  Эпоха  НЭПа.  Марксистско-ленинская
(материалистическая)  наука  и  искусство.  Ужесточение
идеологической  цензуры.  Массовые  репрессии.  Великая
Отечественная  война.  Милитаризация  культуры.  «Церковное
возрождение».  Хрущевская  «оттепель».  Холодная  война.  Расцвет
советской  культуры.  Брежневская  эпоха  «застоя».  Явление
диссидентства. Неофициальная и официальная культура. 

Тема 2.3. Культура России конца 
XX-нач. ХХI вв.: период 
радикальных трансформаций 
народного сознания

Культура  эпохи  «перестройки».  Распад  СССР.  Культура  в
современной России. Советская культура в эпоху перестройки и
гласности.  Политика  открытости  по  отношению  к  мировой
культуре.  Трансформация  культуры  в  условиях  рыночной
экономики  Массовая  культура  постсоветского  времени.  Роль
интернета  в  современной  культурной  ситуации  России.
Содержание  и  направленность  изменений  в  отечественной
культуре в период спецоперации

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.
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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: 
-  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
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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)

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры.
Вопросы для самоподготовки:

1. Геополитическое положение России и особенности культуры

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси.

3. Крещение Руси: история и значение.

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 
Древней Руси

5. Святые правители Киевской Руси  

Тема 1.2. Культура России периода средневековья

Вопросы для самоподготовки:
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.)
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига.
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси.
4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный

и Андрей Курбский 
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты.

Тема 1.3. Культура России периода Российской империи

Вопросы для самоподготовки:
1. Петровская революция в культуре. 
2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко.
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи.
5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг.

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие русского культурного ренессанса. 
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2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России:
стиль, направление.
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России.
4. Символизм  как  «миропонимание»,  эстетическая  программа  и  художественный
метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

Тема 2.2. Культура Советского периода

Вопросы для самоподготовки:
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение. 

традиционной духовности и противостояние ему.
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья.
3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма.
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения.
5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура.

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков

Вопросы для самоподготовки:
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности.
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены. 
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.  
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических.
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;
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− 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.
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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.

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; 
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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.  referre  – 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. 
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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
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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.

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. 
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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. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 
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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 (модуля), 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;
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 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  (модуля)  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  дисциплины  (модуля)  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)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – 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
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных  им  в  течение  учебного  семестра  по  всем  видам  учебных  занятий  по
дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля):

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания дисциплины (модуля) 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,
активное участие в групповых интерактивных занятиях: дискуссии, проекты 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  (модулю)  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.
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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.

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 дисциплины (модуля) 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 допуская16-18

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
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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 дисциплине (модулю).

23



Приложение № 1 к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 
мировой культуры 
Определение культуры. Типы и виды культур. 
Место и значение культуры в историческом 
развитии народов. Происхождение и занятия славян.
Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская 
(христианская) культура. Создание славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

2. Тема 1.2. Культура России периода Средневековья

Древнерусские города как центры культуры. Храм 
как центр художественной и духовной жизни. 
Литература IX - середины XIII в. Жанровые 
особенности Древнерусской литературы. Жития. 
Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть 
временных лет». «Слово о полку Игореве». 
Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 
Каменное зодчество в русских землях XII- начала 
XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 
Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 
ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 
Татарское нашествие и русская культура. 
Культурные последствия походов монголо-татар для
Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи 
татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как
культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 
религиозно-нравственное возрождение Руси. 
Культурный подъём второй половины XIV-начала 
XV в. Национальный подъём после Куликовской 
битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество
А. Рублева. Образования централизованного 
государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое 
государство: экономика, общество, культура. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

24



Социальное расслоение общества. Культурная 
политика Ивана IV. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского 
искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 
книгопечатания. Материальная культура русского 
народа в XVI в. Период Смутного времени. 
Народно-патриотическое движение.

3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи

XVII  век  —  начало  Нового  времен.  Старина  и
новизна  в  русской  культуре.  Укрепление  связей  с
Европой.  Немецкая  слобода.  Формирование  светской

эстетики  живописи. Эпоха  Петра  I  (1682-1725).
Культурные  преобразования  в  России  на  рубеже
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в
преобразовании  культуры  и  быта  России.
Европейская  ориентация  в  культурной  политике
Петра  I.  Новые  идеалы  светской  культуры.
Тенденции  просветительства.  Создание
Московского  университета.  Новые  архитектурные
стили.  Эпоха  Екатерины  II. Формирование
дворянской  культуры.  Русское  Просвещение.
Расцвет художественной культуры. Реформаторская
деятельность  Александра  I.  Отечественная  война
1812. Декабристское движение. Правление Николая
I. Введение цензуры. Реформа системы образования.
Теория «официальной народности». «Славянофилы»
и  «западники».  «Золотой  век»  русской  культуры.
Литература.  Архитектура.  Живопись. Развитие
научной мысли в России.
.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

4. Тема 2.1.  Серебряный век русской культуры (конец
XIX – начало XX вв.)
Состояние русской культуры в конце  XIX - начале ХХ
века.  Традиции  и  новаторство.  Общие  эстетические
установки  символизма  как  философии  культуры.
Художественный  авангард  начала  ХХ  в.  Связь  между
направлениями  в  живописи  и  в  литературе.
Реалистическая  живопись  этого  периода  и  ее
взаимодействие  с  новыми  направлениями.  Театральное
действо и театр как ведущий вид искусства. Философия
театра  этот  период.  Развитие  русского  кино.  Развитие
русской музыки.  Русская культура 1917-1920-х годов как
завершение серебряного века.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

5. Тема 2.2. Культура Советского периода
Культурная  революция.  Советская  государственная
культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская
(материалистическая)  наука  и  искусство.  Ужесточение

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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идеологической  цензуры.  Массовые  репрессии.  Великая
Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное
возрождение».  Хрущевская  «оттепель».  Холодная  война.
Расцвет советской культуры.  Брежневская эпоха «застоя».
Явление  диссидентства.  Неофициальная  и  официальная
культура.

6. Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.:
период радикальных трансформаций народного 
сознания
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху 
перестройки и гласности. Политика открытости по 

отношению к мировой культуре. Трансформация 
культуры в условиях рыночной экономики Массовая
культура постсоветского времени. Роль интернета в 
современной культурной ситуации России. 
Содержание и направленность изменений в 
отечественной культуре в период спецоперации.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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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)

Дисциплина (модуль): культурно-исторический опыт России

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры 
Цели  занятия:  Раскрыть  понятие  культуры,  ее  типов  и  видов;  о  месте  и  значении

культуры в историческом развитии народов.  Синхронизировать  представления  студентов  о
развитии  мировой  и  отечественной  культур;  уяснить  значение  достижений  отечественной
культуры для мирового сообщества.  Рассмотреть период начала становления отечественной
культуры.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Определение культуры. Типы и виды культур. Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Место и значение культуры в историческом развитии 
народов.

Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 
роль и значение.

Опрос, оценка знаний 
студентов

4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 
студентов

 Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов. 
2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России. 
3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности. 
4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими

государствами в домонгольский период.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Типология культуры. Виды культур.
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий
3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре.  Вклад культуры России в
мировую культуру 

4. История и значение Крещения Руси.
5.  Формирование  письменности.  Роль  Кирилла  и  Мефодия  для  культуры славянских
народов.
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Тема 1.2 Культура России периода Средневековья

Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси
от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра
Руси из Киева на Северо-Восток в результате татаро-монгольского нашествия и роль церкви в
сохранении  православной  веры  и  духовного  единства  Руси;  влияние  Византии  на  ее
культурную и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения
XIV века, значение преподобного Сергия Радонежского в нем. Вторая цель – охарактеризовать
культуру Московского царства XV в. как расцвет православной духовности, его выражение в
монастырской жизни, архитектуре и иконописи. Следующая цель – охватить историю русской
культуры от  XVI в.  как периода становления самодержавной власти до периода Смуты. В
завершение  охарактеризовать  окончание  этого  периода  возрождением  российской
самодержавной государственности,  раскрыть причины и значение народно-патриотического
движения.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 
древнерусской литературы.

Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 
периода татаро-монгольского ига.

Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 
Сергия Радонежского для культуры Руси.

Опрос, оценка знаний 
студентов

4. Культура Московской Руси. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим»

Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Смутное время - период кризиса государственности и 
польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 
Смуты. Духовная основа народной самоорганизации.

Опрос, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания.
2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси
3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное
возрождение Руси.
4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности
6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры..
2. «Откуда  есть  пошла  русская  земля?»  -  изложение  истории  Руси  в  «Повести

временных лет».
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3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского.
4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек.
5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы

Минина и князя Дмитрия Пожарского.

 
Тема 1.3. Культура периода Российской Империи
Цели  занятия:  дать  студентам  общее  представление  об  основных  идеях  и

представителях античной философии
Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 
светского мировоззрения в Европе и в России

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Культурные преобразования в России на рубеже XVII –
XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 
культуры и быта России

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. XVIII век – век Просвещения в Европе и в России. 
Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 
культуры. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Отечественная война 1812, ее значение для 
отечественной культуры

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Выбор перспективы развития для России. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и 
«западники».

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

6. Первая треть XIX в. - «Золотой век» русской культуры.
Литература. Архитектура. Живопись.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования
2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России.
3.  Итог  Отечественной  войны  1812  года  –  возможность  мировоззренческого  выбора  для
российского  дворянства:  следование  идеалам  культуры  Просвещения,  или  обращение  к
истокам отечественной культуры
4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры.
5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 
дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции 

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Новые художественные стили. Петровское барокко.
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2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России
3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России
4. Реформаторская деятельность императора Александра I
5. Идея России –  великой державы в архитектуре  русского ампира (К.  Росси,  О.  Бове,  Д.
Жилярди, А. Григорьев).
6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы.

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Цели занятия:  Сообщить  студентов  представление  о  состоянии  русской  культуры в
конце XIX - начале ХХ века. Рассмотреть влияние идеалистической философии Серебряного
века  на  эстетические  установки  представителей  различных  литературных  стилей  и
художественных  направлений  этого  периода.  Охарактеризовать  художественный  авангард
начала  ХХ  в.,  а  также   реалистические  тенденции  в  искусстве  этого  времени  и  ее
взаимодействие  с  новыми  направлениями.  Рассмотреть  театральное  действо  и  театр  как
ведущий  вид  искусства  Серебряного  века;  философию  театра.  Охарактеризовать  развитие
русского кино, русской музыки.  Показать, что русская культура 1917-1920-х годов является
завершением Серебряного века. 

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Рубеж XIX-ХХ вв. – время русского культурного 
ренессанса

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 
культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 
творчестве декадентов.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Основные направления русского авангарда: 
абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Расцвет и завершение авангарда в советскую эпоху. Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности
2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
Символизм и декаданс. 
3. Журнал «Мир Искусства»: его направление, создатели, роль в распространении новой 
художественной культуры
4. Авангардистские тенденции в русской поэзии, скульптуре, архитектуре, театре, кино, 
музыке и живописи.
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5. Авангард и советская власть: Воплощение в архитектуре и искусстве идеалов нового 
человека и нового быта.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. «Искусство для искусства» - девиз культуры декаданса. Призыв к освобождению от 
материализма индустриальной эпохи; отказ от обращения к социальным проблемам, к 
повседневности.
2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна.
3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века.
4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм.
5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху.

Тема 2.2. Культура Советского периода 
Цели  занятия:  Сообщить  студентам  представления  о  содержании  радикальной

мировоззренческой  трансформации,  произошедшей  в  результате  Октябрьской  революция  и
утверждения советской власти;  о провозглашении новой цели – строительстве социалистического
общества  и  о  задачах  формирования  нового  типа  культуры,  основанного  на  марксистко-
ленинской  материалистической  философии;  воспитания  нового  человека..  Раскрыть
атеистическую  направленность  советской  культуры,  противостояние  «старого»  и  «нового»
мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского
государства и культурных достижений на протяжении всего периода советской власти, в том числе,
в годы ее утверждения,  в эпоху НЭПа. в З0-е годы, в период. Великой Отечественной войны,
включая тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в
Брежневскую  эпоху  «застоя».  Охарактеризовать   явление  диссидентства,  сосуществование
официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку
почвы для Перестройки.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 
типа культуры, основанной на принципах марксизма-
ленинизма

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Материалистический и атеистический характер 
марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 
пропаганда как направление культурной политики. Религия 
и церковь в годы советской власти.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 
ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  
30-е годы ХХ в. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне в советском искусстве

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 
кинематографе. Обстоятельства его завершения

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 
культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
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студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 
традиционной духовности и противостояние ему.

2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи

3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма.

4. Тенденции к традиционализации и к модернизации  в советской культуре

5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности.

6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как массовый 
социально-психологический феномен периода «Застоя»

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Основные черты идеала нового человека-строителя коммунизма и его выражение в 
советской культуре
2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века.
3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 
свободы художника в условиях господства государственной идеологии.
4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-
ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.  
5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до 
начала Перестройки 

Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: период радикальных 
трансформаций народного сознания

Цели  занятия:  Охарактеризовать  культурную  ситуацию  эпохи  «Перестройки»  как
ситуацию кризиса государственной марксистско-ленинской идеологии; борьбу за упразднение 6
статьи  Конституции  СССР  в  период  Гласности,  кризис  правящей  партии,  становление
многопартийности.  Рассмотреть  ситуацию  и  причины  распада  СССР.  Составить  у  студентов
представление о трансформациях в культуре постсоветской  России:   политику открытости по
отношению  к  мировой  культуре,  тенденция  к  усвоению  ценностей  глобализма  и
неолиберализма,  развитие  массовой  культуры,  роль  интернета  в  современной  культурной
ситуации  России.  Отметить  проблему кризиса  гражданской  идентичности  в  постсоветской
России. Рассмотреть содержание и направленность изменений в отечественной культуре  как
возвращение к традиционным ценностям в период спецоперации.

Структура практического (семинарского) занятия
№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 
Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис власти. 
Распад СССР.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 
культуры, образования в 90-е – нулевые годы.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
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студентов
2.. Период президентства Б.Н. Ельцина. Постулат 

деидеологизации. Коренная переориентация официальной 
государственной идеологии с коммунистических на 
западные идеологемы 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Трансформация народного сознания в постсоветский 
период, отказ от традиционной российской ментальности. 
Кризис гражданской идентификации.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Культура России в период президентства В.В. Путина и Д.С.
Медведева: стабилизация экономики и утверждение 
самобытности российской культуры. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Современная культурная ситуация – поворот к 
традиционным ценностям; возвращение к истокам 
российской ментальности

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности.

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре 
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 
ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 
спецоперации.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Системные преобразования в первое  постсоветское десятилетия. Причины неудач.
2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 
западноевропейского либерализма  в экономике и культуре в период президентства Б.Н. 
Ельцина.
3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века.
4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 
СССР, и молодого поколений россиян.
5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 
ценностей в современной ситуации.
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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. Наименование раздела 

Тема 1.1. Наименование темы  

Тема 1.2. Наименование темы  

Тема 1.3. Наименование темы  

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Наименование темы  

Тема 2.2. Наименование темы  

Тема 2.3. Наименование темы  

 

 

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. 
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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 

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

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have simplified our 

life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use them 

effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each other, learn 

about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never stopped on the way to 

unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to travel to the moon and round 

the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets and study their environment. The 

most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. It has broadened our abilities and 

opened new horizons. We connect with people from other countries without any problems, search for any 

information and get it in one click, and have many other opportunities accessing the net from our smartphones, 

tablets, and computers. However, other realms of science have also been developing. Medicine, biology, 

archeology and many other sciences have achieved great results. We do have everything to maintain a high 

quality of life now. Many processes have been automated and people have got rid of many unpleasant things 

and difficulties they used to face in the past. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  
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1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily routine. 2. People 

say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) news in the recent years. 

4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel (to change) its broadcasting 

policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom Index last Tuesday. 6. Some ace 

journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream journalism. 7. He is a very motivated 

student. By graduation from university he (to file) a good portfolio and (to get) his foot in the media door. 8. 

Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9. Meeting deadlines always (to be) an integral part of 

the newsroom reality. 10. The way information is delivered to the public (to transform) greatly in the recent 

years, and it (to change) even more by the 2020s. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the development of 

civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws of the universe, 

discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life of people. Let's 

compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. It has changed beyond 

recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by the scientific progress that 

we use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, 

what not. They would seem miracles to them that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other 

hand, the great inventions of the beginning of the 20th century, I mean radio, airplanes, combustion and jet 

engines have become usual things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for 

scientific and technological progress, as it's rather rapid. Millions of investigations the endless number of 

outstanding discoveries have been made. Our century has had several names that were connected with a 

certain era in science and technology. At first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting 

of the atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in the history of mankind 

a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we live in the information era when the 

computer network embraces the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of 

people all over the world. All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our 

life. But every medal has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that 

are a matter of our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the 

nuclear war threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the 

past and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  
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1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow 

books 

f) study a subject for a long time to learn 

new information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g., an 

English course 

 

 

 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

Тема 1.1. Grammar 

The Present Simple – простое настоящее время. 

 Present Simple употребляется для выражения: 

1. Постоянного действия или состояния, истины всегда без ограничения во времени: 

a) The book contains 10 units oh grammar. (В книге содержится 10 разделов 

грамматики). 

b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море). 

2. Правил, пословиц, достоверных фактов: 

a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9). 

b) Time flies. (Время летит). 

c) Twice two makes four. (Дважды два четыре). 

3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи: 

a) Try this jacket. (Померяй этот жакет). 

b) You are tired. (Ты устал). 

4. Частоты того, что мы делаем: 

a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет). 

5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, etc. 

a) I agree with you. (Я с вами согласен). 

 

 Следует запомнить, что с местоимениями I, we, you, they глагол в утвердительной 

форме имеет форму инфинитива без частицы to. 

 

I travel Я путешествую 

You travel Ты путешествуешь 

He, She, it travels Он, она, оно 

путешествует 

We travel Мы путешествуем 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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You travel Вы путешествуете 

They travel Они путешествуют 

  

 В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание 

-es следует, когда инфинитив глагола заканчивается на: 

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z: 

a) to miss (скучать) -   misses (скучает) 

b) to wash (умываться) -   washes (умывается) 

c) to teach (учить) - teaches (учит) 

d) to match (подходить) - matches (подходит) 

e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает) 

2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es: 

a) to study (изучать) -   studies (изучает) 

3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s: 

a) to play (играть) - plays (играет) 

4. -о: 

a) to go (идти) - goes (идёт) 

b) to do (делать) -does (делает) 

The Present Continuous – настоящее продолженное время. 

 The Present Continuous (которое иногда также называют the Present Progressive) 

используется для: 

1. Описания событий, которые происходят в момент речи: 

a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону). 

b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу). 

c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну). 

2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи: 

a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше). 

3. Описания меняющихся ситуаций 

a) English is becoming more and more popular. (Английский становится все более 

популярным). 

4. Выражения своего недовольства: 

a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!). 

5. Для описания запланированных событий в будущем: 

a) I’m going to the doctor on Wednesday at 10am. (В среду в 10 часов я иду к 

доктору).  

b) We’re meeting my brother for dinner today. (Сегодня мы на ужине встречаемся с 

братом).  

c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку).  

d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?).  

e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде).  

f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми). 

Чтобы составить утвердительное предложение, нам нужен глагол to be в нужной 

форме и глагол с окончанием -ing(герундий): 

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше).  

2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду). 

3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог). 

4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море). 

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not: 
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1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как надо). 

Чтобы задать вопрос, необходимо вынести глагол to be в нужной форме в начало 

предложения: 

1. What are the kids doing? (Что делают дети?). 

2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?). 

3. Why are you wearing a jacket? It’s hot in here. (Почему ты в пиджаке? Здесь жарко). 

Исключение. 

В английском языке есть ряд глаголов, которые не используются в the Present 

Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like, 

love, prefer, hate, want, believe, own, cost. С этими глаголами мы употребляем времена 

группы Simple. 

 

Question forms. 

 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 

Why are you a booklover? – Почему ты любитель 

книг? 

When do you usually read books? – Когда ты 

обычно читаешь книги? 

Альтернативный 

Are you a booklover or a nonreader? – Ты 

любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь 

книги или журналы? 

Разделительный 

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель 

книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь 

книги, не так ли? 

Вопрос к подлежащему 
Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. 

Present Perfect – настоящее совершенное время 

Present Perfect употребляется: 

1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 

обстоятельства: 

a) I have been to Paris. (Я был в Париже). 

b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне). 

2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился: 

a) I have finished reading “Dracula” this week. (На этой неделе я закончил читать 

«Дракулу»). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

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 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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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 

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

познания.  
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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 

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 
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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. 

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.  
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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.  

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 
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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.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ 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.  

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 
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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.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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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/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); 
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− 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. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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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,
СЕМИНАРСКИМ /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
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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
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. Особенности современной профессиональной коммуникации

Тема  1.1.  Функции  и  задачи
профессионального общения.

Важнейшие  функции  профессионального  общения.
Уровни  коммуникации:  семиотический  уровень,
металингвистический  уровень,  паралингвистический
уровень,  синтетический  уровень.  Коммуникативные
компетентности,  коммуникация  высокого  и  низкого
уровня.   Структура  общения:  коммуникативная,
перцептивная  и  интерактивные  стороны.  Основные
элементы  процесса  коммуникации.  Модели
коммуникации:  Д.  Лассвелл,  У.  Эко,  Р.  Якобсон,  Ю.
Лотман.  Социальная  коммуникация:  критерии
классификации.  Типы  информаций:  побудительная  и
констатирующая.  Два  основных  типа  коммуникативного
воздействия: авторитарная и диалогическая коммуникация.
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2. Основные коммуникативные техники Коммуникативные
стратегии  и  коммуникативные  тактики.  Слушать  и
слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное слушание.
Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)
слушании.  Ситуации,  в  которых рефлексивное  слушание
эффективно.  Ситуации,  в  которых  рефлексивного
слушания  недостаточно.  Структура  техник  активного
слушания.  Техника  постановки  вопросов.  Типология
вопросов  и  их  характеристика.  Техника  аргументации.
Активное  видение.  Контроль  обратной  связи  по
невербальным  каналам.  Техники  директивного  общения.
Приемы директивного реагирования.

Тема  1.2.  Основные
коммуникативные техники

Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики.
Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное
слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное
(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное
слушание  эффективно.  Ситуации,  в  которых
рефлексивного слушания недостаточно. Структура техник
активного  слушания.  Техника  постановки  вопросов.
Типология  вопросов  и  их  характеристика.  Техника
аргументации.  Активное  видение.  Контроль  обратной
связи  по  невербальным  каналам.  Техники  директивного
общения. Приемы директивного реагирования.

Тема  1.3.  Языковые
особенности  официально-
делового стиля

Формы  речевой  коммуникации,  «дисплейный  текст».
Коммуникативная  интенция,  замысел  и  цель.  Текст  и
контекст.  Структура  речевой  коммуникации.
Психологическая  характеристика  (когнитивная  и
мотивационная).  Социально-ролевая  характеристика.
Статусная  роль,  ситуативная  роль,  стилевые
характеристики.  Элементы  прохождения  информации  по
коммуникативным  сетям.  Денотация,  коннотация,
полисемия,  синонимия.  Особенности  официально-
делового стиля.

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация.

Тема  2.1.  Способы
классификации  документов  и
правила их оформления

Способы классификации  документов.  Текстовые  номы и
правила  оформления  документов. Документ  и  его
составляющие  (реквизиты).  Приемы  унификации  языка
служебных  документов.  Интернациональные  свойства
русской  официально-деловой  письменной  речи.  Виды
документов. Язык и стиль распорядительных документов.
Язык  и  стиль  коммерческой  корреспонденции.  Язык  и
стиль  инструктивно-методических  документов.  Правила
оформления документов.

Тема  2.2.  Функция  письма   в
деловой коммуникации

Письмо  как  вид  коммуникативной  деятельности Виды
писем. Правила этикета в письмах. Письмовники как жанр
учебной литературы  и  правил  написания  писем.  Письмо
как жанр в современном информационном пространстве.

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
Тема  3.1.  Основные  виды
делового общения

Цели и этапы делового общения. Виды
делового общения. Иерархическая
структура деловой коммуникации.
Социально-ролевая 
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характеристика  участников  коммуникации.  Статусная
роль, ситуативная роль, стилевые характеристики.
Коммуникативные  позиции  (открытая,  закрытая,
отстраненная).  Позиционирование  как  результат
интеракции  инстанций:  позиция  лидер,  оппонент,
пропонент. Основные жанры устного  делового  общения.
Виды вопросов в устном общении. Эффективные речевые
техники на примере жанра интервью.

Тема  3.2.  Этика  делового
общения

Универсальные принципы деловой этики. Международные
нормы делового этикета. Нормы деловой этики. Этические
проблемы  деловых  отношений  (соотношение  целей  и
средств  их  достижения;  соотношение  личных  и
общественных  интересов;  выбор  между  краткосрочной
выгодой  и  долгосрочным  результатом;  соотношение
материальных  и  духовных  ценностей  при  принятии
решений). Общие этические принципы делового общения.
Координация и гармонизация делового общения.

Тема  3.3.  Переговорный
процесс:  сущность  и
технологии

Общая  характеристика  переговоров,  их  виды,  функции,
совместные решения. Стратегия, динамика и тактические
приемы ведения переговоров. Подготовка к переговорам и
проведение  делового  совещания.  Общие  правила
поведения на переговорах. Деловой разговор и технология
ведения  переговоров.  Речевые  стратегии  воздействия.
Невербальные  технологии  переговоров.  Гарвардская
технология  ведения  переговоров.  Национальные  стили
ведения деловых переговоров.

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,
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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
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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
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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)

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Уровни коммуникации: семиотический уровень, металингвистический уровень,

паралингвистический уровень, синтетический уровень. 
2. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня.
3. Структура общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны.

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные  элементы  процесса  коммуникации.  Модели  коммуникации:  Д.

Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман. 
2. Деловая коммуникация: критерии классификации. 
3. Типы информаций: побудительная и констатирующая. 
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Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности лексики официально-деловой документации.
2. Правила,  предъявляемые  к  написанию  текстов  официально-деловой

документации.
3. Особенности современной профессиональной коммуникации.

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация.

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления
Вопросы для самоподготовки:
1. Текстовые языковые нормы документа. 
2. Типология документов. 
3.  Служебные и личные документы.

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
Вопросы для самоподготовки:
1. Коммерческие письма.  
2. Композиция коммерческого письма. 
3. Виды коммерческих писем.  
4. Сопроводительное письмо. 
5. Рекомендательное письмо

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
Тема 3.1. Основные виды делового общения. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Цели и этапы делового общения. 
2. Виды делового общения.
3.  Иерархическая структура деловой коммуникации.

Тема 3.2. Этика делового общения. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Организация делового телефонного разговора с работодателем.
2. Принцип кооперации Грайса.
3. Принцип вежливости Дж.Лича.
4. Деловой телефонный разговор. 
5. Структура делового телефонного разговора.
6. Общепринятые правила телефонного разговора. 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Вопросы для самоподготовки:
1. Переговорный процесс: сущность и технологии
2. Общая характеристика переговоров, их виды, функции, совместные решения. 
3. Стратегия, динамика и тактические приемы ведения переговоров.
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Схема 1.

Схема 2.

Схема 3. 

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание

12



Схема 4.

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация

Тема 2.1. Служебная и личная документация.
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Схема 2.

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
         Тема 3.1. Основные виды делового общения. 
Схема 1.

Схема 2.

Тема 3.2. Этика делового общения.
Схема 1.

15

Разновидности делового общения

Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Схема 1

Схема 2

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  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.
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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
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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.
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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
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
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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
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); 
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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. 
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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. 
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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.
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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;
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 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.
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«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 материалы по выполнению лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения 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 лабораторного 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.

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.
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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.

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.
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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 и 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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
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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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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).
Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю).

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебная  дисциплина:  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
3. Тема лекционного занятия-
Функции и задачи профессионального общения
4. Цели занятия. 
Раскрыть сущность профессионального общения 
5. Структура лекционного занятия.

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Важнейшие  функции  делового  общения.  Уровни
коммуникации:  семиотический  уровень,
металингвистический  уровень,  паралингвистический
уровень, синтетический уровень.

Опрос, оценка
знаний студентов

2 Коммуникативные  компетентности,  коммуникация
высокого  и  низкого  уровня.   Структура  общения:
коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны.

Опрос, оценка
знаний студентов

3 Основные  элементы  процесса  коммуникации.  Модели
коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман.

Опрос, оценка
знаний студентов

4 Два  основных  типа  коммуникативного  воздействия
Социальная коммуникация: критерии классификации.

Опрос, оценка
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Тема. Функции и задачи профессионального общения
Текст лекции

КОММУНИКА́ЦИЯ (лат. communicatio, от communico – делать общим, делать сообща,
связывать, общаться), взаимодействие людей и животных, предполагающее обмен информа-
цией с помощью специализированных  сигналов-посредников. 

Коммуникация  представляет  собой  социальный  процесс.  Она  выполняет  связующую
функцию в обществе.

Коммуникация  происходит  не  только  в  человеческих  социальных  системах:
определенного рода коммуникация характерна для животных (пение птиц, язык пчел и т. п.). 
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Если  коммуникация  –  это  процесс  передачи  сообщения,  информации,  то  все  более
актуальным  становится  и  известный  афоризм:  «Кто  владеет  информацией,  тот  владеет
властью».

Классической формулой коммуникации, которая встречается в большинстве пособий по
теории  коммуникации,  принято  считать  определение,  данное  американским
исследователем  Гарольдом Д. Лассвеллом (H.D.Lasswell):  “Who says what to whom in which
channel with what effect?”. Дословный перевод звучит следующим образом: «Кто, что говорит
кому, по какому каналу, с каким эффектом?».

Когда коммуникативный процесс является объектом анализа, его удобно представлять в
виде модели. 

Их  достаточно  много  –различных моделей,  в  которых схематически  воспроизводятся
его составные  элементы  и  функциональные  характеристики.  1.  Пятивопросная
модель(пентада) Гарольда Дуайта Лассуэлла, которая  представляет собой одну из ведущих
парадигм теоретического осмысления коммуникации в современной политологии, социологии
и психологии. 

Чаще  всего  его  имя  связывают  с  такими  эпитетами,  как  «основатель  современной
политологии» и «Чикагской школы социологии», «создатель

научного направления – политической психологии». Г. Лассуэлл также
широко известен как исследователь социальной коммуникативистики,
военной пропаганды, рекламы и средств массовой информации.
В 1948 г., будучи профессором Йельской школы права, Г.Д. Лассуэлл описывает модель

коммуникации, которую позднее назовут его именем. В своей статье «Структура и функции
коммуникации  в  обществе»  (The Structure and Function of Communication in Society)  он
впервые приходит к мысли о том,  что самым простым или удобным путем описания акта
коммуникации являются ответы на пять следующих вопросов: кто говорит? что говорит? по
какому  каналу  сообщает?  кому?  с  каким  эффектом?  Зарубежные  исследователи
коммуникации,  связей  с  общественностью,  политологи  и  социологи  считают  эту  формулу
одной из первых и наиболее значимых моделей общения.

Конечно,  последователи Г.  Лассуэлла,  в том числе и в нашей стране,  пошли гораздо
дальше и развили эту идею, постаравшись довести ее до совершенства, но роль Г. Лассуэлла
трудно переоценить,  поскольку именно его,  представляющаяся сегодня очевидной,  простая
пятивопросная модель дала ощутимый импульс, понимание и соответствующий угол зрения
на множество проблем.

2) Новый информационный мир по-иному выстраивает свои приоритеты, опирается на
новые  типы  возможностей.  Модель  К.  Шеннона  (для  лингвистики  интерес  представляет
введенное им понятие «избыточности языка») 

Клод Элвуд Шеннон (30 апреля 1916 — 24 февраля 2001) — американский математик,
инженер-электрик,  и  криптограф,  известный  как  «отец  теории  информации»  совместно  с
Уивером Уорреном (Warren Weaver; 1894—1978) (американский математик, основоположник
машинного перевода) в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации»,

Информация  как  концепция  впервые  была  изучена  в  математических  и  технических
науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых
по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация
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является элементом кибернетической модели, её объём характеризуется неопределенностью.
Такая модель кибернетической информации и была создана Клодом Шенноном и Уорреном
Уивером.

Клод  Шеннон  выделил  три  уровня  коммуникации:  технический,  семантический  и
уровень эффективности. Технические проблемы связаны с точностью передачи информации
от  отправителя  к  получателю.  Семантические  проблемы -  с  интерпретацией  сообщения
получателем  сравнительно  с  тем  значением,  которое  было  отправлено  отправителем.
Проблема эффективности отражает успешность,  с которой удается  изменить поведение в
связи с переданным сообщением.

Систему коммуникации, по мнению Клода Шеннона, можно представить в следующем
виде:  центральной проблемой для него становится вопрос передачи информации, но при
этом главным становится  не  то,  что  сказано,  а  то,  что  могло быть  сказано:  "Информация
является  степенью  вашей  свободы  выбора,  когда  вы  выбираете  сообщение.  Когда  вы
находитесь в весьма элементарной ситуации, где вы имеете выбор из двух альтернативных
сообщений, тогда можно условно говорить, что информация равна единице" [580, р. 17-18].
Информация (или энтропия) в этой модели предстает с точки зрения свободы выбора. Можно
высчитать  максимальную  энтропию,  которую  в  состоянии  иметь  этот  источник  с  тем  же
набором символов. Естественный язык в этом плане избыточен: так для английского языка эта
цифра  составляет  50%.  Такая  высокая  избыточность  и  позволяет  исправлять  ошибки,
возникающие  при  передаче.  Чем  больше  уровень  шума,  тем  избыточность  становится
необходимее.

Клод Шеннон также предлагает на пути от источника к передатчику поставить еще один
элемент  —  "семантический  шум".  Он  будет  отражать  изменения  в  значении,  которые
невольно вносит источник информации.

3) Статус наук коммуникативного цикла непрерывно возрастает. В этой области также
появились  свои  "глобалисты",  замкнувшие  на  коммуникацию  весь  мир.  Это  Маршалл
Маклюэн.

Концепцию М. Маклюэна можно описать несколькими основополагающими идеями. 
Во-первых,  это повышение роли самого канала коммуникации,  который задает в ряде

случаев  само  сообщение.  Маклюэн  также  подчеркивал,  что  современные  средства
коммуникации уже передают не столько само сообщение, сколько его автора, например, имея
в виду телевидение. 

Во-вторых,  всеобщность  его  подхода  привела  к  рассмотрению  мира  как  одной  гло-
бальной деревни, единство которой достигается за счет СМИ. 

В-третьих,  Маклюэн  предложил  очень  интересное  разграничение  "горячих"  и
"холодных" СМИ. Горячие средства загружают орган чувств полностью, холодные — из-за
недостаточной информационной определенности заставляют подключаться все органы чувств.
Радио, с его точки зрения, является горячим средством, телевидение — холодным, поскольку
радио "не вызывает такой высокой степени соучастия аудитории в своих передачах, как те-
левидение. Его роль в том, чтобы создавать звуковой фон или устранять шумы, как в случае с
подростком,  открывшем  в  радиоприемнике  средство  отгородиться  от  своего  окружения.
Телевидение не подходит для создания фона. Оно завлекает вас, и без этого, что называется,
не обойтись" [546, с. 169-170].
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МакЛюэна  отличал  неожиданный  взгляд  на  самые  обычные  предметы.  Из  книги
«Понимание  средств  коммуникации» мы  узнаем  о  том,  какую  огромную  роль  в  жизни
человека  эпохи  Фердинанда  и  Изабеллы  играли  такие  средства  коммуникации,  как
географические карты, помощники в освоении новых просторов. Их тщательно оберегали от
чужих глаз, поскольку они были ключом к освоению новых территорий. Для тех времен, как
утверждает МакЛюэн, карты играли такую же роль, как для современного человека новейшие
технологические  разработки,  которые  нередко  современные  бизнесмены  крадут  у
конкурентов. Карты в теории канадского ученого связаны с другими СМК – дорогами: они
соединяли разные географические точки, по ним долгое время распространялась информация,
и только изобретение электричества и телеграфа создало условия для мгновенной передачи
сообщения. [12, с. 89– 106]. Деньги, по мнению МакЛюэна, это форма коммуникации, язык,
который переводит «труд

4)  Для  языкознания  эти  идеи  были  интерпретированы  Романом  Якобсоном.  Роман
Осипович  Якобсон (1896—1982)  —  российский  филолог,  фольклорист,  полиглот,  один  из
основателей ОПОЯЗа (Общества по изучению поэтического языка) эмигрировал из России в
1921 г. сначала в Чехию, затем в Норвегию, Швецию и США. Его идеи повлияли на семиотику
Ф. де Соссюра, на формирование Пражского лингвистического кружка. Он популяризировал
семиотику  Ч.С.  Пирса,  изучал  значение  звуков,  связь  звучания  и  значения,  став
родоначальником  фонологии  в  лингвистике.  Р.О.  Якобсон  разработал лингвистическую
модель речевой  коммуникации,  в  которой  обосновал  основные  функции  языка
соответствующие базисным элементам акта  коммуникации:  адресант,  контекст,  сообщение,
канал, контакт, код, адресат.

Структура  модели  Свою  модель  коммуникации  Р.Якобсон  описывает  следующим
образом:  Адресант  посылает  сообщение  адресату.  Для  того,  чтобы  сообщение  могло
беспрепятственно выполнять возложенные на него функции, необходимо соблюдение таких
факторов, как: 

Адресант (addresser) – Субъект, отправляющий сообщение; 
Адресат (addressee) – Субъект, получающий сообщение; 
Сообщение – Информация, отправляемая адресату; 
Контекст (context),  о котором идет речь. Адресат должен однозначно воспринять этот

контекст. Контекст должен либо изначально быть вербальным, либо допускать вербализацию; 
Код (code).  Код должен быть понятен и  адресанту и  адресату,  поэтому должен быть

абсолютно общим или хотя бы частично общим для кодирующего и декодирующего; 
Контакт  (contact)  –  канал  физической  связи  или  же  наличие  психологической  связи

между  адресантом  и  адресатом.  Контакт  обуславливает  возможность  установления  и
поддержания коммуникации между сторонами.

Классификация типов коммуникации до интернета 
Для исследователей представляют интерес не только типы общения (коммуникации), но

и  принципы  их  классификации.  Наиболее  существенным  критерием  классификации  типов
коммуникации является количество участников. На этой основе можно выделить следующие
типы:        

  автокоммуникация (разговор с самим собой, личный дневник);

межличностная  коммуникация  (взаимодействие  двух  или  нескольких  субъектов-
индивидов); 

 групповая коммуникация (взаимодействие между субъектом и группой, между двумя
или несколькими группами, внутри группы) 
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массовая коммуникация (распространение при помощи технических средств – печати,
радио, телевидения и т. д. – сообщений, адресованных широкой аудитории) (подробнее см.
ниже).

С распространением интернета  инновационные возможности канала трансформируют, в
том  числе,  характер  адресата:  «Массовый  адресат  в  интернет-коммуникации
стратифицируется по интересам и становится не массовым, а коллективным адресатом.
То есть массовый адресат в интернеткоммуникации является совокупностью коллективных
адресатов,  объединенных  по  темам,  по  блогерам,  чьими  подписчиками  они  являются,  по
корпоративным  сайтам  и  т.  п.»  [Барышева,  Касперова  2015:  125].  Рассмотрим  типы
коммуникации, традиционно выделяемые в эпоху до интернета.

 1. Автокоммуникация. Понятие автокоммуникация вводится Ю.М. Лотманом. В статье
«О двух  моделях  в  системе  культуры» он  выделил два  возможных направления  передачи
сообщения: «Я – Я» и «Я – ОН» [Лотман 1992: 76–77]. Система «Я – ОН» является наиболее
типичным случаем. В данном случае направление «Я» обозначает субъекта передачи, то есть
адресанта – обладателя информации, а направление «ОН» – адресата. Перед коммуникацией
некое  сообщение  известно  только  «мне»  и  не  известно  «ему».  Наоборот,  если  субъект
передачи  сообщается  с  самим  собой,  то  информация  18  сообщения  известна  адресанту  и
адресату.  Эта система называется  «Я – Я». На основе направления «Я – Я» Ю.М. Лотман
впервые  предложил  понятие  «автокоммуникация»  и  ввел  в  лингвистический  обиход  этот
термин.  У  автокоммуникации  существуют  и  другие  названия  –  интраперсональная
коммуникация, внутренняя коммуникация. Как следует из термина, автокоммуникация – «это
форма коммуникации,  которая замкнута на одном субъекте,  выступающем и создателем,  и
получателем  сообщения.  Автокоммуникация  сопровождает  любую  человеческую
деятельность в виде внутренней речи, но может протекать и в определённой форме (монолог,
дневник,  не  предназначенные  другим  записи  и  пр.)»  [Российская  социологическая
энциклопедия 1998: 1]. В системе «Я - Я» объект коммуникации является и её субъектом, то
есть  обладатель  информации  передаёт  информацию  самому  себе.  По  определению  Ю.М.
Лотмана,  это  «…  те  дневниковые  записи,  которые  делаются  не  с  целью  запоминания
определенных  сведений,  а  имеют  целью,  например,  уяснение  внутреннего  состояния
пишущего,  уяснение,  которое  без  записи  не  происходит.  Обращение  с  текстами,  речами,
рассуждениями к самому себе» [Лотман 1992: 77]. В отличие от системы «Я – ОН», которая в
основном  относится  к  «пространственному  измерению»  (информация  распространяется  в
пространстве),  система  «Я  –  Я»  преимущественно  относится  к  «временному  измерению».
Субъект общения отправляет сообщения самому себе не только для памяти, но и для передачи
информации  во  времени,  а  также  постигает  скрытое  значение  информации  в  процессе
автокоммуникации.  Отметим,  что  традиционный  для  автокоммуникации  жанр  дневника,
обретая новую форму, является популярным в интернете. Мы имеем в виду так называемые
блоги (от англ.  blog),  самой первой и самой известной платформой которых является  Live
Journal (русск. Живой Журнал, или ЖЖ).

 2. Межличностная коммуникация 
В межличностной коммуникации участвуют как минимум двое, но возможно большее

количество участников. Они имеют случайный или преднамеренный, частный или публичный,
длительный  или  кратковременный,  вербальный  или  невербальный  личностный  контакт
[Полякова 2017: 26]. Главная цель межличностной коммуникации – передача информации и
обмен мнениями. Она возможна как в устной (беседа),  так и в письменной форме (письмо,
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записка). При этом до появления интернета участники межличностной коммуникации обычно
общались в ходе личной встречи. Этот вид коммуникации обладает спецификой, связанной с
общением  в  режиме  реального  времени.  С  помощью  вербальных  и  невербальных  средств
субъект  и  объект  общения  имеют  возможность  визуального,  аудиального  и  тактильного
взаимодействия,  то  есть  могут  слышать,  видеть  и  касаться  друг  друга.  Благодаря  этому
контакту  участники  легко  осуществляют  обмен  информацией,  мнениями,  эмоциями.  В
различных определениях межличностной коммуникации исследователи указывают ее разные
специфические  черты.  В  целом  для  нее  характерны  «неофициальность,  спонтанность,
неорганизованность,  нерегулируемость,  нерегламентируемость»  [Словарь
социолингвистических терминов 22–23]. В.Н. Куницына в своем определении указывает на
важность наличия определенного типа отношений между коммуникантами: «Межличностное
общение – взаимодействие между несколькими людьми, осуществляемое с помощью средств
речевого  и  неречевого  воздействия,  в  результате  которого  возникают  психологический
контакт и определенные отношения между участниками общения» [Куницына 2001: 4]. По
мнению  В.П.  Конецкой,  «межличностная  коммуникация  понимается  как  процесс
одновременного речевого взаимодействия коммуникантов  и их воздействия друг на друга»
[Конецкая 1997:  113].  Технические средства (т.  е.  канал),  как и предсказывал Г. Лассуэлл,
создают  особые  типы  межличностной  коммуникации,  что  отмечается  современными
исследователями.  «Благодаря  телефону  появилась  возможность  практически  мгновенной
передачи  и  приема  на  расстоянии  устных и  письменных сообщений.  Позже  видеотелефон
позволил  собеседникам  не  только  слышать,  но  и  одновременно  видеть  друг  друга»
[Мечковская 2009: 430]. С появлением интернета межличностная коммуникация приобретает
те же инновационные категории, что и любая письменная информация, размещенная здесь:
поликодовость,  мультимедийность,  интерактивность  [Дедова  2010:  37],  т.  е.  становится
возможным  общение  с  помощью  разных  каналов  восприятия  и  передачи  информации
(письменный текст, графика, видео и т. д.). 

3. Групповая коммуникация 
Групповая  коммуникация  –  «это  такой  тип  коммуникационного  взаимодействия,  при

котором общение происходит между двумя или большим количеством людей определенной
социальной группы или организации  в  целях  осуществления  взаимозависимых действий  и
решения  совместных  задач»  [Шаталова  2016:  250].  В  соответствии  с  субъектом  общения
групповую  коммуникацию  можно  разделить  на  две  категории:  личностно-групповую  и
межгрупповую. В личностно-групповой коммуникации один человек становится  субъектом
(то есть лидером общения) и может транслировать информацию в тех или иных формах какой-
то конкретной группе людей. При межгрупповой коммуникации в процесс общения в качестве
адресанта и адресата вовлечены не конкретные индивиды, а группы людей, сформированные
на  определенных  основаниях.  В  отличие  от  межличностного  общения,  члены  групповой
коммуникации  имеют  меньше  возможностей  общаться  друг  с  другом.  Преимущественная
возможность  передачи  информации  дается  лидеру,  который  вступают  в  коммуникацию  с
группой.  Также  очевидно,  что  в  межгрупповой  коммуникации  группа  людей  становится
субъектом  общения.  Здесь  надо  подчеркнуть,  что  данная  группа  обычно  заинтересована  в
обсуждении  общей  21  темы.  Форма  групповой  коммуникации  разнообразна  –  концерты,
оркестры, собрания и др. 

4. Массовая коммуникация 
В  подходах  к  определению  массовой  коммуникации  нет  единства  мнений,  но

большинство исследователей вслед за Умберто Эко подчеркивают роль технических средств в
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формировании данного феномена. По определению М.С. Андрианова, массовая коммуникация
– это «процесс систематического распространения информации (знаний, духовных ценностей,
моральных и правовых норм и т.  п.)  и передачи специально подготовленных сообщений с
помощью  технических  средств  (звукозапись,  видеозапись,  печать,  радио,  кинематограф,
телевидение  и  т.  д.)  на  численно  большие,  анонимные,  рассредоточенные  аудитории»
[Андрианов  2007:  171].  То  есть  «массовая  коммуникация  (от  англ.  mass  communication)
представляет собой систематическое информационное воздействие социальных институций,
то есть средств массовой информации (печать, радио, телевидение), на мнения и поведение
людей» [Мечковская 2009: 431]. Очевидно, что адресатами общения являются не отдельные
индивиды,  а  массы.  Главная  цель  массовой  коммуникации  –  с  помощью  разнообразных
технических  средств  распространять  информацию,  по  мере  возможности  максимально
широко.  Термин  «масс-медиа»  (от  англ.  mass-media)  отражает  активную  роль  средств
массовой  информации  (СМИ),  связанную  с  влиянием  субъектов  коммуникации  (органов
власти,  политических  и  общественных  организаций,  их  лидеров)  на  самую  широкую
аудиторию. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:
1. Какие уровни коммуникации выделяют?
2. В  чем  суть  семиотического,  металингвистического,  паралингвистического  и

синтетического уровней. 
3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня.
4. Какова структура общения?

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Раздел 2. Служебная и личная документация.

3. Тема лекционного занятия -  Способы классификации документов и правила их
оформления 

4. Цели занятия. Показать типологию деловых документов 
5. Структура лекционного занятия.

№
 п/п

Содержание (кратко) Методы  и
средства обучения

1
1

Сферы деятельности официально-деловой стиля
Характерные  черты  и  конститутивные  свойства
официально-делового стиля.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2
2

Языковые  признаки  официально-делового  стиля
(лексические,  морфологические,  синтаксические).
Текстовые нормы. Формуляр и реквизиты.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

3
3

Основные  жанры  официально-делового  стиля.  Типология
документов

Опрос,  оценка  знаний
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции
§1. Официально-деловой стиль речи(общая характеристика)
Официально-деловой  стиль  –  это  стиль,  который  обслуживает  правовую  и

административно-общественную  сферы  деятельности.  Он  используется  при  написании
документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных
видах делового устного общения.

Среди  книжных  стилей   официально-деловой  стиль  выделяется  относительной
устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым
изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика,
морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер.

Для  официально-делового  стиля  характерны  сухость,  отсутствие  эмоционально
окрашенных слов, сжатость, компактность изложения. 

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее  задан.  Самая
яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише
(франц.  clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора,
наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см.
ниже)

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных
договоров,  государственных  актов,  юридических  законов,  постановлений,  уставов,
инструкций,  служебной  переписки,  деловых  бумаг  и  т.д.  Но,  несмотря  на  различия  в
содержании  и  разнообразие  жанров,  официально-деловой  стиль  в  целом  характеризуется
общими и самыми важными чертами. К ним относятся:

1) точность, исключающая возможность инотолкований;
2) языковой стандарт.
Эти  черты  находят  свое  выражение  а) в  отборе  языковых  средств  (лексических,

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов.
Рассмотрим  особенности  лексики,  морфологии  и  синтаксиса  официально-делового

стиля.

§2. Языковые признаки официально-делового стиля речи
Лексические признаки официально-делового стиля речи
Лексическая  (словарная)  система  официально-делового  стиля,  кроме  общекнижных  и

нейтральных слов, включает:
1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании решения,

входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по истечении срока.
2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой бизнес;
3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ.
В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов,  а  также

слов  в  переносных  значениях,  а  синонимы  употребляются  крайне  редко  и,  как  правило,
принадлежат одному стилю:  снабжение =  поставка = обеспечение, платежеспособность =
кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие
чего  ее  лексика  предельно  обобщена.  В  официальном  документе  предпочтение  отдается
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родовым  понятиям,  например:  прибыть  (вместо  приехать,  прилететь,  прийти и  т.д.),
транспортное средство (вместо автобус, самолет, "Жигули" и т. д.), населенный пункт (вместо
деревня, город, село и т.д.) и др. 

Морфологические признаки официально-делового стиля речи
К  морфологическим  признакам  данного  стиля  относится  многократное  (частотное)

использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие:
1)  существительные –  названия  людей  по  признаку,  обусловленному  действием

(налогоплательщик, арендатор, свидетель);
2)  существительные,  обозначающие  должности  и  звания  в  форме  мужского  рода

(сержант Петрова, инспектор Иванова);
3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, непризнание);
4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на основании); 
5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь);
6)  глаголы  настоящего  времени  в  значении  обычно  производимого  действия  (за

неуплату взимается штраф…).
7)  сложные  слова,  образованные  от  двух  и  более  основ  (квартиросъемщик,

работодатель,  материально-технический,  ремонтно-эксплуатационный,  вышеуказанный,
нижепоименованный и т.п.).

Использование указанных форм объясняется  стремлением делового языка к точности
передачи смысла и однозначности толкования. 

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи
К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся:
1)  употребление  простых  предложений  с  однородными  членами,  причем  ряды  этих

однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например: … штрафы в
качестве  меры  административного  взыскания  могут  устанавливаться  в  соответствии  с
законодательством  России  за  нарушение  правил  техники  безопасности  и  охраны труда  в
промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве;

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время);
3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки имен существительных

в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой полиции…); 
4)  преобладание  сложных  предложений,  в  особенности  сложноподчиненных,  с

придаточными  условными:  При  наличии  спора  о  размерах  причитающихся  уволенному
работнику  сумм  администрация  обязана  уплатить  указанное  в  настоящей  статье
возмещение в том случае, если спор решен в пользу работника.

§3. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи
По  тематике  и  разнообразию  жанров  в  рассматриваемом  стиле  выделяют  две

разновидности: I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой стиль.
В  свою  очередь  в  официально-документальном  стиле  можно  выделить  j язык

законодательных  документов,  связанных  с  деятельностью  государственных  органов
(Конституция  РФ,  законы,  уставы),  и  kязык  дипломатических  актов,  связанных  с
международными  отношениями  (меморандум,  коммюнике,  конвенция,  заявление).  В
обиходно-деловом  стиле  различают  j язык  служебной  переписки  между  учреждениями  и
организациями, с одной стороны, и k язык частных деловых бумаг – с другой.

Все  жанры  обиходно-делового  стиля:  служебная  переписка  (деловое  письмо,
коммерческая  корреспонденция)  и деловые бумаги (справка,  удостоверение,  акт,  протокол,
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заявление,  доверенность,  расписка,  автобиография,  и  др.)  –  характеризуются  известной
стандартизацией, облегчающей их составление и использование и рассчитанной на экономию
языковых  средств,  на  устранение  неоправданной  информационной  избыточности  (см.
подробно 4.2; 4.3; 4.4).

Рассмотрим  кратко  одну  из  разновидностей  официально-документального  стиля –
дипломатический подстиль.

Дипломатический подстиль
Дипломатия –  это  искусство  разрешения  международных  разногласий  мирными

средствами;  это также техника и мастерство, гармонично воздействующие на международные
отношения и подчиняющиеся определенным правилам и обычаям.

Дипломатическая деятельность всегда носила ярко выраженный ритуальный характер.
Дипломатическая профессия очень стара. Свидетельства договоров о мире встречаются среди
древнейших  исторических  памятников.  Одним  из  важнейших  качеств  дипломата –
общительность. Общество дипломатов – это ограниченный круг людей, хорошо подобранный,
в какой-то мере изолированный, со своими строгими правилами этикета и профессиональной
вежливости. Дипломат должен обладать тактом.

Сфера функционирования дипломатического подстиля – дипломатия и международные
отношения.  Дипломатический  подстиль  включает  в  себя  следующие  жанры:  конвенция,
коммюнике, декларация, заявление, меморандум, нота, международное соглашение и др.

Языковые особенности дипломатического подстиля
Для  языка  дипломатии  характерно  употребление  международной дипломатической

терминологии и  терминологии  международного  права,  в  основном  латинского  и
французского  происхождения,  например:  консул,  конвенция;  атташе,  демарш,  коммюнике
(так как языком дипломатии в Средние века был латинский, а позднее французский). Иногда в
дипломатических  текстах  латинские  термины и  выражения  употребляются  в  латинском
написании: persona поп grata, status quo, право veto и т.д.

Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний  общелитературного
языка,  которые в  определенных  значениях  употребляются  в  качестве  терминов:  протокол
(совокупность  общепризнанных правил международного общения),  сторона (определенное
государство и его правительство, участвующее в переговорах) и т.п.

В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие стилистическую
помету  книжное,  высокое, которые  придают  дипломатическим  документам  торжественное
звучание.  Например:  Высокий  Гость,  визит  вежливости,  сопровождающие  лица и  т.п.
Используется  так  называемая этикетная  лексика,  в  состав  которой  нередко  входят
историзмы:  Его Величество,  Его Высочество,  госпожа, господин и  т.д.,  а также близкая  к
этикетной  лексике комплиментарная  лексика (протокольные  официальные  формулы
дипломатической вежливости):  свидетельствовать почтение, принять уверение в почтении
(в  глубоком уважении)  и  т.п.  Многие из  этих протокольных,  официальных формул имеют
международный характер. 

Языку  дипломатии  свойственна  эмоционально-экспрессивная  окрашенность.  Это
сближает дипломатический подстиль с публицистикой. Например: Мы с огромным интересом
рассмотрим все вопросы, обозначенные в протоколах 2004 года. 

Для  синтаксиса  дипломатических  документов  характерно  употребление  условно-
уступительных  предложений,  гибких  формулировок,  что  соответствует  требованиям
дипломатического  этикета,  дипломатического  такта.  Повелительное  наклонение  и

40



соответственно  императивные  предложения  (приказ,  повеление)  употребляются  в
дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в ультиматумах.

В заключение  отметим,  что  дипломатический подстиль  наиболее "открытый" из  всех
подстилей  деловой  речи,  он  ближе  других  разновидностей  официально-делового  стиля
соприкасается  с  политикой  и  публицистикой,  и  это  обусловливает  его  языковое  и
стилистическое своеобразие.

Велика  сила  слова  в  дипломатии,  в  ее  власти  над  международными событиями  (как
велика роль слова в официально-деловом стиле вообще). Демосфен говорил: "Послы не имеют
ни  кораблей,  ни  тяжелой  артиллерии,  ни  крепостей.  Их  оружие –  слова  и  благоприятные
возможности".

Структурно-логическая  схема  "Официально-деловой  стиль  речи  и  его
разновидности"

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:

1. Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль?
2. Каковы общие черты официально-делового стиля?
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3.  Перечислите  языковые  признаки  официально-делового  стиля  (лексические,
морфологические, синтаксические).

4. Расскажите о дипломатическом подстиле.
5. Назовите основные жанры официально-делового стиля.

Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации
2. Раздел 3. Деловое общение
3. Тема лекционного занятия- Основные виды делового общения
1. Цели занятия. 
Раскрыть сущность профессионального общения 
5. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы  и  средства
обучения

1 Цели и этапы делового общения. 

 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2 Виды делового общения.  Опрос,  оценка  знаний
студентов

3 Иерархическая структура деловой коммуникации Опрос,  оценка  знаний
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Текст лекции. 
Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов,

как  менеджеры,  юристы,  психологи,  бизнесмены,  рекламисты  и  т.п.  Поэтому  владение
формами  и  нормами  делового  общения,  средствами  вербальной  и  невербальной
коммуникации необходимо для каждого человека.

При  деловом  общении  возникает  процесс  взаимосвязи  и  взаимодействия,  в  котором
происходит  обмен  информацией  и  опытом,  связанными  с  рабочей  деятельностью.  При
деловом  общении  ставятся  конкретные  задачи,  которые  требуют  своего  решения,  или
реализуются определенные цели. 

Итог делового общения -  конкретный результат.  
Деловое общение – общение по строгим правилам, знание специфики речевого этикета и

корпоративной культуры. 

Деловое общение как вид социальной коммуникации. 
Деловое  общение  как  вид  массовый  социальной  коммуникации  приобрело  в

современном мире глобальное значение. Для успешной деловой коммуникации необходимо
гармоничное сочетание речевой и поведенческой составляющих. 

Внешняя  сторона  делового  общения  реализуется  в  коммуникативных  действиях  и
проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку
зрения. 
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Внутреннее  содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных
сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский,
прагматически-деловой  и  др.)  и  манеры  общения   зависит  от  индивидуальных  качеств
коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений
с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение,
как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и
нормами речевого и поведенческого этикета. 

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе
определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной
морально-психологической  атмосферы  труда  и  отношений  партнерства  между
руководителями  и  подчиненными,  между  коллегами,  создает  условия  для  продуктивного
сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела. 

Предметом  делового  общения  является  дело,  содержанием  -  социально-значимая
совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание
и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и
своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют
пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и
норм поведения, внешний вид и др..

1. Цели делового общения. 
Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного

вида  совместной  деятельности,  которая  направлена  на  получение  прибыли.  Часто  деловое
общение связано с определенными ситуациями и задачами:

 заключение контракта;

разрешение проблем;

достижение договоренности о чем-либо;

изменение точки зрения собеседника;

увеличение дохода;

рост личного влияния;

служебный рост;

корректировку неправильной информации;

приобретение новой информации.
2. Этапы делового общения

Независимо от конечных целей делового общения  оно проходит несколько  базовых
этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации:

установление контактов;

обсуждение вопроса, проблемы;

принятия решения, достижение цели;

выход из контакта.
Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения:

следует  показать  свою  открытость  для  общения,  что  достигается  не  только  вербальной
(словами),  но  и  невербальной  коммуникацией  (мимика,  жесты,  поза).  Создание
доброжелательной  обстановки,  внимательное  отношение  к  подчиненному,  соблюдение
этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением. 

Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения
имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации. 
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Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий
и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет
коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В
таких  случаях  целесообразно  продолжить  обсуждение  противоречий  в  другой  раз  и  не
торопиться с согласованием. 

Последним  этапом  делового  общения  является  выход  из  контакта.При  окончании
делового  общения   высказываются  надежды  на  дальнейшее  сотрудничество  и  будущие
встречи, выражается благодарность.

3. Виды делового общения
При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс

обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная -
воздействие,  согласование,  делегирование  полномочий;  призывная  -  побуждение,  просьба;
конативная -  усвоение,  понимание,  знание этикета;  когнитивная -  познавательная функция;
эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций.

Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о
разных видах делового общения: 

Деловая  коммуникация  представлена  двумя  видами речевой  деятельности:  устной   и
письменной. 

В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой
речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая
определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой
и развитым стилем.

Составляющие устной и письменной форм ДК
Разновидностями устной деловой коммуникации являются:

деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу);

деловые переговоры;

интервью;

Устные формы Письменные формы
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Разновидности делового общения
Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



публичное выступление;

речь-презентация; 

Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества:

служебная переписка;

документы разных видов и жанров;

печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса.

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:
1) Расскажите о видах делового общения.
2) Что такое иерархическая структура деловой коммуникации.
3) Как субординация влияет на деловую коммуникацию

Приложение № 2 к методическим материалам
по  дисциплине  (модулю).  Конспекты
практических  (семинарских)  занятий  по
дисциплине (модулю)
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КОНСПЕКТЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  (СЕМИНАРСКИХ)  ЗАНЯТИЙ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  1.2.  Основные  коммуникативные
техники

3. Цели занятия: раскрыть сущность коммуникативных стратегий и коммуникативных
тактик. 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы  и  средства
обучения

1 Коммуникативные  стратегии  и  коммуникативные  тактики.
Слушать  и  слышать:  сравнение  и  анализ.  Нерефлексивное
слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)
слушании. 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2 Ситуации,  в  которых  рефлексивное  слушание  эффективно.
Ситуации,  в  которых  рефлексивного  слушания  недостаточно.
Структура техник активного слушания. 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

3 Техника  постановки  вопросов.  Типология  вопросов  и  их
характеристика.  Техника  аргументации.  Активное  видение.
Контроль обратной связи по невербальным каналам.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

4 Техники  директивного  общения.  Приемы  директивного
реагирования.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Вопросы к обсуждению:
1.Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 
2.Нерефлексивное  слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)

слушании.
3. Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно. 
4. Ситуации, в которых рефлексивного слушания недостаточно. 
5. Приемы директивного реагирования.

Практические задания:
1. Проанализируйте  предложенный  текст  официально-делового  стиля.

Определите жанр документа. 
2.  Проанализируйте  текст  с  точки  зрения  его  стилевых  примет:  лексических,

морфологических и синтаксических особенностей.
3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы.
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром –

городом Нижний Ломов  и  прилегающей  к  нему  сельской  местностью  пронеслась  сильная
гроза,  продолжавшаяся около получаса.  Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду.
Причинён  значительный  материальный  ущерб  жителям  деревень  Ивановка,  Щепилово  и
Вязники,  исчисляемый,  по  предварительным данным,  в  сотни тысяч  рублей.  Имели место
пожары,  возникшие  вследствие  удара  молнии.  Сильно  пострадало  здание  восьмилетней
школы  в  деревне  Курково,  для  его  восстановления  понадобится  капитальный  ремонт.
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Вышедшая  из  берегов  в  результате  проливного  дождя  река  Вад  затопила  значительную
площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров
причинённого  стихийным бедствием ущерба  и  оказания  помощи пострадавшему местному
населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 1: 
1.Сущность понятия «интернет-общение».
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия».
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии.
4.  Специфические  особенности  виртуального  общения.  Виртуальное  и  реальное

общение.
5. Средства технического обеспечения виртуального общения.
6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами.
7.  Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты

населения.
8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-делового

документа.
9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
11. Виды деловых переговоров.
12. Основные правила делового разговора по телефону.
13.Особенности современных деловых совещаний.
14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении.

 Тестовые задания:
1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?

а) внешнему виду;
б) психологическому состоянию собеседника;
в) времени проведения разговора;
г) началу разговора
          
2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?
а) врача;
б) нотариуса;
в) юрисконсульта;
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г) филолога

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Гераклитом;
г) Демосфеном

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?
а) согласие с клиентом во всём;
б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;
в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по

беседе

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Тема практического (семинарского) занятия. Способы классификации документов и
правила их оформления

3.  Цели занятия:  сформировать  представление  о  деловой документации,  типологии и
особенностях текстовых норм

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Способы классификации документов. Текстовые номы и правила
оформления  документов. Документ  и  его  составляющие
(реквизиты). 

Опрос, оценка знаний студентов

2 Приемы  унификации  языка  служебных  документов.
Интернациональные  свойства  русской  официально-деловой
письменной речи. Виды документов. 

Опрос, оценка знаний студентов

3 Язык  и  стиль  распорядительных  документов.  Язык  и  стиль
коммерческой корреспонденции. 

Опрос, оценка знаний студентов

4 Язык  и  стиль  инструктивно-методических  документов.  Правила
оформления документов.

Опрос, оценка знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Вопросы к обсуждению:
1. Текстовые нормы делового письма. 
2. Классификации деловых писем. 
3. Виды коммерческих писем. 
4. Сопроводительное и рекомендательное письмо. 
5. Способы классификации документов и правила их оформления. 
6. Особенности резюме при устройстве на работу. 
7. Виды инициативных резюме. 

Практические задания:
1.  Найдите  в  предложениях  лексические  ошибки,  исправьте  их  и  запишите

предложения в отредактированном виде
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1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость  запасных частей по действующим
прейскурантам.

2.  Выделить  дотацию  на  автобусные  поездки  для  льготной  категории  граждан  на
дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.).

3.  Показателем,  характеризующим  квалификацию  служащего,  является  способность
адаптироваться  к  новой  ситуации  и  принимать  новые  подходы  к  решению  возникающих
проблем.

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение
оборудования ЭАТС "Квант"  емкостью 240 и  480 номеров и ориентировочную стоимость
рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей.

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и
ремонта жилищного фонда города.

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен.
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места

расположения самолета на территории аэродрома.
 
2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае

невозможности,  сможете  ли  Вы  проинформировать  о  Вашей  возможности  поставить  нам
напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для
принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать
встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые
отношения  с  руководством  рынка,  чтобы  обеспечить  успешную  работу  рынка  оптовой
торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением
права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы
ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт
Вашей продукции в нашей сбытовой сети.

 
3.  Воспроизведите  устойчивые  словосочетания  по  главному  члену  —  глаголу:

например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру
решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить

—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ...,
достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —....

  4.  Подвергните  предложения  стилистической  правке,  заменив  разговорно-
жаргонную лексику книжной

1.  Приемка  продукции  по  качеству  и  количеству  осуществляется  на  основании
Инструкций  Госарбитража.  2.  Перевести  переоборудование  заправщиков  для
транспортировки  ГСМ  на  вновь  создаваемые  станции.  3.  Налоги  с  каждой  автомашины
взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны
уплачивают штрафные санкции в  размере  1% от невозвращенной суммы за  каждый день
просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования.
6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости
товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не
будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция.
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2.
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 2: 
1. Подготовка к виртуальной конференции.  Предварительная работа с  интернет-

сайтами.
2. Официально-деловая  документация  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и

соцзащиты населения.
3. Основные  критерии  отбора  языковых  средств  при  составлении  официально-

делового документа.
4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основные виды делового общения
3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Цели и этапы делового общения. Виды
делового общения. Иерархическая
структура деловой коммуникации.

Опрос, оценка знаний студентов

2 Социально-ролевая 
характеристика  участников  коммуникации.  Статусная  роль,
ситуативная роль, стилевые характеристики.

Опрос, оценка знаний студентов

3 Коммуникативные  позиции  (открытая,  закрытая,  отстраненная).
Позиционирование как результат интеракции инстанций: позиция
лидер, оппонент, пропонент. 

Опрос, оценка знаний студентов

4 Основные  жанры  устного  делового  общения.  Виды  вопросов  в
устном  общении.  Эффективные  речевые  техники  на  примере
жанра интервью.

Опрос, оценка знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:
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1. Основные виды делового общения. 
2. Этика делового общения. 
3. Деловая беседа. 
4. Деловые переговоры. 
5. Правила общения в социальных сетях. 
6. Структура делового телефонного разговора. 
7. Общепринятые правила телефонного разговора. 
8. Собеседование при приеме на работу. 
9. Реклама в профессиональной сфере общения
10. Деловое совещание.
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии.
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной

речи.

Практические задания:
1.  Найдите  случаи  нарушения  лексической  сочетаемости  в  устойчивых

словосочетаниях и исправьте их:
Играть  роль,  играть  значение;  решить  проблему,  разрешить  ситуацию,  разрешить

вопрос,  решить  задачу;  представлять  интересы,  представлять  фирму,  представлять  итоги;
рассмотреть  вопрос,  рассмотреть  дело,  рассмотреть  случай;  погашать  кредит,  погашать
задолженность,  погашать  ссуду;  внести  предложение,  внести  вопрос,  внести  резолюцию;
соблюдать  правила,  соблюдать  бюджет,  соблюдать  законы;  возместить  ущерб,  возместить
кредит, возместить предмет аренды.

 
2.  Поясните  разницу  в  лексическом  значении  синонимов,  пользуясь  толковыми

словарями.
Меценат,  спонсор,  покровитель;  комиссионер,  посредник,  брокер,  маклер;  договор,

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация;
менеджер,  управленец,  хозяйственный  руководитель;  реализатор,  распространитель,

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция.

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2.

Прошу  (оплатить  —  заплатить)  мне  расходы  по  командировке.  3.  Фирма  строит  печи  с
(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные)
должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных —
гарантированных)  обязательств  от  клиентов-неплательщиков.  6.  Необходимо  вести
хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами.

Найдите  термины  —  эквиваленты  приведенным  ниже  словам  с  разговорной
стилистической окраской и составьте с ними предложения

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок.

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже
отрывки

Договор №23
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I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава,
с  одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  "Восток",  именуемое  в  дальнейшем
"Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем "Продукция",

а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.
1.2.  Объем  партии  Продукции,  ее  цена.  сроки  и  условия  поставки  и  оплаты

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и
являющихся его неотъемлемой частью.

II. Деловое письмо.
Уважаемый Александр Васильевич!
В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94

г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное объединение
"Самвен"  задолженности  по  кредитам  из  областного  бюджета  "  Управление  образования
передало  список  учебников,  необходимых  для  школ  области,  с  просьбой  в  случае
невозможности  передачи  указанных  учебников  сообщить  перечень  учебно-методической
литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения задолженности.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
4. Деловой телефонный разговор. 
5. Структура делового телефонного разговора.
6.  Общепринятые правила телефонного разговора. 
7. Организация делового телефонного разговора с работодателем.
8. Принцип кооперации Грайса.
9. Принцип вежливости Дж.Лича.

Перечень тем докладов к Разделу 3: 
1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
2. Виды деловых переговоров.
3. Основные правила делового разговора по телефону.
4. Особенности современных деловых совещаний.
5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
6. Формы  повышения  эффективности  коммуникации  в  устном  и  письменном

общении.

Тестовые задания к разделу 3

1. Что такое совещание?
а)  форма  организованного,  целенаправленного  взаимодействия  руководителя  с

коллективом посредством обмена мнениями;
б)  собеседование  руководителей  подразделений  с  целью  решения  организационных

вопросов;
в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия

2.Что такое сегрегативные совещания?
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а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель;
б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем;
в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения

3.С какой целью проводится проблемное совещание?
а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации;
б)  с  целью  доведения  до  подчинённых  распоряжений  вышестоящих  органов  для  их

оперативного исполнения;
в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов
 
4.Назовите оптимальное время проведения совещания:
а) 30 минут;
б) 3 часа;
в) 1, 5 часа;
г) 40 минут

 5.Как называется методика проведения совещания,  когда руководитель группы
ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий
потенциал не истощится?

а) методика номинальной группы;
б) мозговой штурм (брейнсторминг);
в) методика ответов по кругу

6.  По  какому  основанию  выделяются  партнёрские,  конкурентные  и
конфронтационные переговоры?

а) по цели;
б) по сфере деятельности;
в) по характеру взаимоотношений между сторонами

7. Что такое деловая беседа?
а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями;
б) интервью;
в)  собеседование  на  политические,  научные  и  т.п.  темы,  рассчитанные  на  обмен

мнениями между присутствующими;
г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зрения,

информацией, направленное на решение той или иной проблемы.
     
    8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением с

работы, перемещением по должности?
а) кадровые;
б) творческие;
в) дисциплинарные;
г) организационные

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы?
а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем;
б) ориентация на выработку общей концепции работы организации;
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в) глубокий и всесторонний анализ конфликта

Приложение № 3  к методическим материалам
по  дисциплине  (модулю).  Учебно-наглядные
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
 
Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Схема 1.
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Схема 2.

Схема 3. 

Схема 4.

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 5.

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники
Схема 1. 
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Схема 2.

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля
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Схема. Структура организации и виды субординации

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация

Тема 2.1. Служебная и личная документация.
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Схема 3.
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Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение

         Тема 3.1. Основные виды делового общения. 

Схема 1.

Схема 2.
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Разновидности делового общения

Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



Тема 3.2. Этика делового общения.
Схема 1.

Схема 2.
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Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Схема 1.

Рис.2
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Специальная психология»  
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. Специальная психология как самостоятельная отрасль 

психологической науки 

Тема 1.1. Общие 

вопросы 

специальной 

психологии 

Специальная психология как отрасль психологической науки. 

Предпосылки возникновения специальной психологии. Предмет и 

задачи специальной психологии. Своеобразие психического развития 

аномальных детей. Изучение психологических особенностей 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы, личности 

аномальных детей. Связь специальной психологии со смежными 

дисциплинами (с детской психологией, детской психиатрией, 

патопсихологией, коррекционной педагогикой). 

Специальная психология – основа специальной педагогики. 

Значение специальной психологии для реализации коррекционно-

образовательных задач современного образовательного пространства. 

Приоритетные направления коррекционно-педагогической работы. 

Концепция специальной психологической помощи в системе 

образования и пути ее реализации. 

РАЗДЕЛ 2. 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 
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РАЗДЕЛ 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: психолого-

педагогический и медико-психологический аспекты 

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 

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 3.4. 

Типология и 

феноменология 

поврежденного 

развития. 

Модель поврежденного развития. Парциальность расстройств. 

Первичный дефект поврежденного развития. Характер вторичных 

дефектов поврежденного развития 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Специальная психология» 

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 
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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 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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. 
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- 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. 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. 

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. 
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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. 

 

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

 

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

1. Неосложнённая 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 2. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения развития 

детей 
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15  

 
 

 
 

 

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, 

желудочно-кишечного тракта и др.). 
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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 

туловища, наблюдаемые у детей младшего возраста — чаще между 9 

месяцами и 2 годами, еще являются показателем незрелости нервной 
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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: 

▪ психотерапия членов семьи; 
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▪ 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 3. 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:  

 проблемы ребенка или подростка 

имеют индивидуальный, а не 

межличностный характер, например, 

недоразвитие познавательных процессов 

у детей с психическим недоразвитием и 

задержанным развитием;  

 ребенок или подросток отказывается 

работать в группе по каким-либо 

причинам, а именно: недостаточный 

социальный опыт, тяжелый физический 

дефект, негативное отношение родителей 

к групповому взаимодействию ребенка; 

 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 микрогруппы численностью 

2-3 человека. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Специальная психология» 

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) «Специальная психология» и 

достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля) «Специальная психология», 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, 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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.  
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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.  

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 
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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. 

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;  
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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.  

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. 
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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»: 

– 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; 
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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 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. 
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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» 

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) «Специальная 

психология» 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» 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 
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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» 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. 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 
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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) «Специальная психология» невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю) Специальная психология». 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю) «Специальная 

психология». Конспекты лекционных занятий 

по дисциплине (модулю) «Специальная 

психология» 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. «Специальная психология».  

2. РАЗДЕЛ 1. Специальная психология как самостоятельная отрасль 

психологической науки 

Тема 1.1. Общие вопросы специальной психологии 

3. Цели занятия.  

Сформировать представления о специальной психологии как науке, о предмете, целях и 

задачах. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии.  

Методы: словесные и 

наглядные  

Средства: презентация 

2 История становления специальной психологии. Направления 

работы специального психолога.  

Методы: словесные и 

наглядные  

Средства: презентация 

3 Этика специального психолога, профессионально значимые 

личностные качества  

Методы: словесные и 

наглядные  

Средства: презентация 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Готовясь к работе с детьми, будущие психологи, педагоги, врачи представляют себе 

доверчивые глаза, улыбчивые лица ребят, которые будут слушаться и уважать своих 

наставников. В значительной степени эти ожидания оправдываются, но бывает и иначе. 

Каждый специалист, имеющий опыт работы в детском саду, школе или медицинском 

учреждении, знает, что бывают дети, к которым очень трудно бывает найти правильный 

подход, поскольку действия специалиста вызывают не совсем ту реакцию, на которую 

рассчитывал взрослый. Например, на заботу и внимание такой ребенок реагирует агрессией 

или настороженным недоверием, доброту взрослого воспринимают как его слабость и 

начинают манипулировать им. Такие дети могут конфликтовать со сверстниками, быть 

неуправляемыми, либо наоборот – проявлять пассивность, замкнутость. 

Естественно, что такие случаи сопротивления детей педагогическими воздействиям 

вызывают у молодого специалиста недоумение, растерянность и беспокойство. Однако 

причиной педагогических неудач может быть не только недостаточная квалификация 

начинающего специалиста, но и тот факт, что ребенок действительно сложный и возможно 

имеет определенные отклонения психического развития. 

Низкая эффективность воспитательных воздействий на таких «трудных» детей 

обусловлена в основном тем, что взрослые часто не знают объективных причин нарушений в 

поведении ребенка. Задача специальной психологии – выявить эти причины и найти ключ к 

решению проблем детей с отклоняющимся поведением. 

Специальная психология– область психологической науки, изучающая людей, для 

которых характерно отклонение от нормального психического развития, связанное с 

врожденными или приобретенными нарушениями формирования нервной системы. 
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На основе такого изучения определяются возможности и пути компенсации дефектов 

различной сложности, строится система обучения и воспитания, а также адаптации людей, 

имеющих аномалии психического развития. 

Международные общественные организации (ЮНЕСКО, ВОЗ) ведут систематическую 

работу по сбору статистических данных о частоте и видах нарушений развития. 

Характер статистических данных той или иной страны определяется также уровнем ее 

цивилизованности, качеством медицинской, социальной и педагогической помощи в ней. 

Замечено, что в странах с низким уровнем развития первое место по частоте занимают 

грубые органические нарушения, нарушения зрения и слуха. В развитых странах (Финляндия, 

Швеция, США) – на первом месте специфические трудности обучения – нарушения речи, 

дислексия, дискалькулия.  

Существует достаточно устойчивое процентное соотношение между различными 

категориями отклонений в пределах основных возрастных групп. 

Детская возрастная группа. Первое место по численности занимают дети с 

образовательными трудностями (более 40%) 

Нарушения интеллекта – 20% 

Нарушения речи- 20% 

Остальные нарушения – менее 20% 

В группе взрослых (после 50 лет) заметно возрастает число страдающих нарушениями 

слуха. 

Физические недостатки – в мире (кроме Африки) на 1 тыс. человек приходится 3 

слепых, более 5% населения испытывает проблемы со слухом. На каждые 100 школьников в 

возрасте от 7 до 15 лет приходится 4-5 человек с нарушениями интеллекта. На каждые 800 

новорожденных – 1 ребенок с синдромом Дауна. 

Россия 

В настоящее время 1,7 млн.детей (4,5%) относится к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

353 тыс. детей дошкольного возраста, 63,6% из них находится в дошкольных 

образовательных учреждениях вместе с обычными детьми. 

272 тыс. детей школьного возраста обучаются в 1905 специальных образовательных 

учреждениях. 

В 15% случаев нарушения интеллекта речь идет о детях с тяжелыми формами 

умственной отсталости, осложненными другими недостатками развития. 

Специальные классы в общеобразовательных школах – 200 тыс. человек. 34 тыс. детей 

обучается на дому. 

Преобладают лица мужского пола (55%), особенно в городах. Ведущей возрастной 

группой являются дети в возрасте 8-13 лет 

Задачи специальной психологии  

- Выявление общих и специфических закономерностей психического развития 

аномального ребенка в сравнении с нормально развивающимся ребенком 

- изучение особенностей развития отдельных видов познавательной деятельности 

людей с различными типами нарушений 

- изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

- разработка диагностических методик и способов психологической коррекции 

различных типов нарушений психического развития 

- изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения 

- психологическое обоснование наиболее эффективных путей и методов 

педагогического воздействия на психическое развитие детей и взрослых с различными типами 

нарушений. выявление и систематизация патологической симптоматики и ее психологическая 

квалификация. 
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- проведение структурного анализа расстройств, выявление первичных 

симптомов, связанных с болезнью, и вторичных, обусловленных аномальным развитием в 

условиях болезни. 

- разработка программ коррекционных мероприятий, дифференцированную в 

зависимости характера, природы и механизма образования нарушений и направленную на их 

предупреждение, снятие или ослабление. 

- проведение восстановительного обучения детей с нарушениями ВПФ, таких как 

речь, мышление, чтение и письмо, счет и конструктивная деятельность и др. 

СП в настоящее время интенсивно развивается, идет непрерывное накопление новых 

знаний, фактов, что связано с успехами не только психологии, медицины, физиологии, но и 

специальных педагогик, позволяющих значительно расширить направление научных 

исследований – изучение детей с ЗПР, двигательными нарушениями, а также сложными 

дефектами: слепоглухонемота, слепота или глухота с интеллектуальными нарушениями.  

К научным дисциплинам, с которыми специальная психология имеет тесные связи 

относятся: 

Психология, прежде всего возрастная психология 

Медицина: детская неврология и детская психиатрия 

Педагогика: специальная педагогика (тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия) 

Совокупность знаний СП формировалась и накапливалась в длительном процессе 

практики воспитания и обучения аномальных детей. Первоначально в отсутствии собственной 

психологической терминологии использовалась преимущественно традиционная 

медицинская, обозначающая патологические анатомо-физиологические отличия лиц  с 

отклонениями в развитии от остальных людей. Соответственно отправной точкой в 

построении понятийного аппарата СП стали этиология и симптоматика. Постепенно стали 

появляться такие понятия, как диагностика, коррекция, аномалия, дефект, слабоумный, 

глухонемой, тугоухий, слепой и др. С развитием психологии и педагогики в СП приходят 

психологические понятия и термины, которые также часто отражают различные диагнозы: 

дети с временной задержкой психического развития. История психологии в каждую эпоху 

прибавляла свои понятия, под влияние других наук: медицины, философии, культурологии, 

социологии заменяла устаревшие термины новыми. Этот процесс не всегда был плавным. 

В настоящее время психологическая терминология в области СП переживает именно 

такой непростой период. Имеет место беспорядочное использование терминов из смежных 

областей знания (педагогика, медицина, социальная защита), а также терминов, которые уже 

не отражают во всей полноте сущность обозначаемых предметов и явлений. 

Напр., одного и того же ребенка разные специалисты назовут по- разному: 

- клиницист – минимальная мозговая дисфункция, 

- психолог – задержка психического развития 

- педагог – ребенок, имеющий трудности в обучении 

- школьный администратор – отстающий, неуспевающий.   

Меняется отношение и к устоявшимся терминам. Так гуманизация общественного 

сознания привела к тому, что вместо термина «аномальный ребенок» пришел термин дети с 

ограниченными возможностями здоровья или жизнедеятельности, вместо «умственно 

отсталые дети» - дети с ограниченными возможностями обучения и т.д. 

Реже употребляется термин коррекция. Человек имеет право на индивидуальность, 

самобытность, признание и учет обществом тех или иных его особенностей, в том числе и 

ограниченных. Общество обязано предложить такому человеку помощь (медицинскую, 

социальную, педагогическую, психологическую, но никак не коррекцию – исправление. В 

настоящее время принято говорит не о психологической коррекции, а о психологической 

помощи в широком смысле. Термин коррекция имеет право на существование и может 

относиться либо к отдельным технологическим компонентам такой специальной 
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психологической помощи, либо к среде, окружающей человека с ограниченными 

возможностями. 

Современная специальная психология и педагогика исходят из того, что о недостатке, 

отклонении в развитии можно говорить там и тогда, где и когда возникает несоответствие 

возможностей одного человека (в том числе и ребенка) общепринятым социальным 

ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, установленным в обществе 

нормам поведения и общения, т.е. когда налицо ограничение социальных возможностей.  

Поэтому СП и СП пользуются терминами лица с ограниченными возможностями 

здоровья (жизнедеятельности), применительно к обучающимся – лица с особыми 

образовательными потребностями. 

В современной юридической и социальной сфере все шире используется термин лица с 

ограниченной трудоспособностью  

В тесной связи со специальной психологией применяется термин реабилитация – (ВОЗ) 

– применение целого комплекса мер медицинского, социального, образовательного и 

профессионального характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до 

наивысшего уровня его функциональных способностей. В ряде стран чаще используют термин 

реадаптация. 

Однако применительно к детям раннего возраста с отклонениями в развитии 

целесообразно применять термин абилитация, т.к. в раннем возрасте речь может идти не о 

возвращении способности к чему-либо, утраченной в результате травмы, болезни, а о 

первоначальном ее формировании. На западе также учитывается такая разница, но 

используется термин компенсация. 

В специальной психологии используются следующие термины: 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования. 

Психический дизонтогенез- нарушение темпа, сроков развития психики в целом и ее 

отдельных составных частей, а также нарушение соотношения компонентов развивающейся 

психики детей и подростков 

Недостаток – физический или психический недостаток, подтвержденный психолого-

медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной экспертной 

комиссией в отношении взрослого. 

Физический недостаток – подтвержденный в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа человека либо 

хронической соматические или инфекционное заболевание. 

Психический недостаток- подтвержденный в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в психическом развитии человека, включая нарушения речи, 

эмоционально-волевой сферы, в том числе аутизм, последствия повреждения мозга, в том 

числе умственная отсталость, задержка психического развития, создающие трудности в 

обучении. 

Сложный недостаток – совокупность физических и(или) психических недостатков. 

Тяжелый недостаток – физический или психический недостаток, выраженный в такой 

степени, что образование в соответствии с государственными общеобразовательными 

стандартами является недоступным и возможности обучения ограничиваются получением 

элементарных знаний об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, 

приобретением элементарных трудовых навыков или получением элементарной 

профессиональной подготовки. 

Понимание происхождения и лечения недугов дано у Платона: в его диалоге. В 

специальной психологии (классификация Лебединского) различаются телесные и душевные 

недуги, при этом последние вызываются либо дурными свойствами тела, либо неудавшимся 

воспитанием. Здоровье и красота определяются соразмерностью души и тела, их равновесия. 
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В другом диалоге «Государство» Платон рассуждает о ненужности для общества человека, 

страдающего тяжелой внутренней болезнью.  

В этическом учении Аристотеля испорченность, злобность, тупость рассматриваются 

как недостаток, присущий порочности. 

Плутарх, Сенека – избавление от уродливых детей. 

В средневековой европейской философии (Августин Аврелий) болезнь связывалась с 

пороком, грехом. Важное значение придавалось раскаянию и очищению души, а не лечению. 

Кант в рамках своей антропологической концепции построил классификацию 

слабостей и болезней души. Слабоумием он называл полную душевную слабость, которая 

рассматривалась не как душевная болезнь, а как отсутствие души. 

На заре становления специальной педагогики и психологии эффективность в помощи 

инвалидам была низкой. Отсюда негативное отношение Шопенгауэра к этим усилиям, 

который считал, что сущность и характер человека практически неизменны и не могут быть 

исправлены. 

В условиях социальных потрясений 20-го века, увеличения доли лиц с ограниченными 

возможностями большое значение приобретают проблемы их образования и развития. 

Этические принципы призваны обеспечить: 

решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

защиту людей, с которыми психологи вступают в профессиональное взаимодействие: 

учащихся, студентов, педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с 

которыми работает психолог; 

сохранение доверия между психологом и клиентом; 

укрепление авторитета психологической службы образования среди учащихся, 

родителей и педагогической общественности. 

 

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и 

нравственных ценностях. Предпосылки свободного и всестороннего развития личности и ее 

уважения, сближения людей, создания справедливого гуманного, процветающего общества, 

являются определяющими для деятельности психолога. 

Этические принципы и правила работы психолога формулируют условия, при которых 

сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность его действий, уважение 

людей, с которыми он работает, реальная польза от его усилий. 

Принцип не нанесения ущерба испытуемому требует от психолога такой организации 

своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили испытуемому вреда его 

здоровью, состоянию, или социальному положению. Выполнение принципа регламентируют 

правила отношений психолога с испытуемым и заказчиком и выбора адекватных методов 

исследования и общения. 

Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. Психолог исходит из уважения 

личного достоинства, прав, свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. 

Работа с испытуемым допускается только после получения согласия испытуемого в ней 

участвовать, после извещения его о цели исследования, о применяемых методах и способах 

использования полученной информации. 

Правило безопасности для испытуемого применяемых методик. Психолог применяет 

только такие методики исследования, которые не являются опасными для здоровья, состояния 

испытуемого, не представляют его в результатах исследования в ложном, искаженном свете, 

не дают сведений о тех его психологических свойствах и особенностях, которые не имеют 

отношения к конкретным, согласованным задачам психологического исследования. 

Правило предупреждения неправильных действий заказчика относительно 

испытуемого. Психолог формулирует свои рекомендации, организует хранение, 

использование и публикацию результатов исследования таким образом, чтобы исключить их 

применение вне тех задач, которые были согласованы между психологом и заказчиком и 

которые могли бы ухудшить положение испытуемого. Психолог информирует испытуемого о 
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характере передаваемой заказчику информации и делает это только после получения согласия 

испытуемого. 

Принцип компетентности психолога требует от психолога браться за решение только 

тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и для решения которых владеет 

практическими методами работы и наделен соответствующими правами и полномочиями 

выполнения психокоррекционных или других воздействий. Выполнение принципа 

обеспечивается правилами, регламентирующими отношения психолога с заказчиком, 

испытуемым, результатами исследования. 

Принцип беспристрастности психолога не допускает предвзятого отношения к 

испытуемому, формулирования выводов и осуществления действий психологического 

характера, противоречащих научным данным, какое бы субъективное впечатление 

испытуемый ни производил своим видом, юридическим и социальным положением, каким бы 

положительным или отрицательным ни было отношение заказчика к испытуемому. Принцип 

выполняется, если выполняются правила, регламентирующие влияние на результаты 

исследования личности самого испытуемого, психолога и заказчика. 

Правило адекватности методик, применяемых психологом. Психолог может применять 

методики, которые адекватны целям проводимого исследования, возрасту, полу, образованию, 

состоянию испытуемого, условиям эксперимента. Методики, кроме этого, обязательно 

должны быть стандартизированными, нормализованными, надежными и валидными, 

адаптированными к контингенту испытуемых. 

Правило научности результатов исследования психолога. Психолог должен применять 

методы обработки и интерпретации данных, получившие научное признание и не зависящие 

от его научных пристрастий, общественных увлечений, личных симпатий к испытуемым 

определенного типа, социального положения, профессиональной деятельности. В результатах 

исследования должно быть только то, что непременно получит любой другой исследователь 

такой же специализации и такой же квалификации, если он повторно произведет 

интерпретацию первичных данных, которые предъявляет психолог. 

Принцип конфиденциальности деятельности психолога означает, что материал, 

полученный психологом в процессе его работы с испытуемым на основе доверительных 

отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению вне согласованных 

условий и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни 

испытуемого, ни заказчика, ни психолога, ни психологическую науку. Принцип выполняется в 

том случае, если соответствующими правилами регламентируется процесс обмена 

информацией психологического характера между заказчиком и психологом, между 

заказчиком и испытуемым. 

Правило кодирования сведений психологического характера. Психолог обязан на всех 

материалах психологического характера, начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, 

указывать не фамилии, имена, отчества испытуемых, а присвоенный им код, состоящий из 

некоторого числа цифр и букв. Документ, в котором указываются фамилия, имя, отчество 

испытуемого, и соответствующий ему код, известный только психологу, оформляется в 

единственном экземпляре, хранится отдельно от экспериментальных материалов в 

недоступном для посторонних месте и передается заказчику по акту, если это необходимо по 

условиям работы. 

Правило контролируемого хранения сведений психологического характера. Психолог 

должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц, получающих доступ к 

материалам, характеризующим испытуемого, место и условия их хранения, цели их 

использования и сроки уничтожения. 

Правило корректного использования сведений психологического характера. Психолог 

должен достичь соглашения с заказчиком об исключении случайного или преднамеренного 

сообщения испытуемому результатов его исследования, которые могут его травмировать, и 

создать условия для выполнения этого соглашения. Сведения психологического характера об 
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испытуемом ни в коем случае не должны подлежать открытому обсуждению, передаче или 

сообщению кому-либо вне форм и целей, рекомендованных психологом. 

 

1. «Специальная психология».  

2. РАЗДЕЛ 2. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения 

развития детей 

Тема 2.1. Причины аномального развития 

3. Цели занятия.  Сформировать представления о причинах аномального развития. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Типы причин нарушенного развития и их 

классификация.  

Методы: словесные и 

наглядные  

Средства: презентация 

2 Характеристика основных факторов, 

способствующих возникновению первичных 

дефектов у детей.  

Методы: словесные и 

наглядные  

Средства: презентация 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Понятие «аномалия» в переводе с греческого означает отклонение от нормы, от общей 

закономерности, неправильность в развитии. В таком значении оно существует в 

педагогической и психологической науках. 

Нарушенным развитием называется процесс, в ходе которого наблюдаются отклонения в 

физическом или психическом развитии организма, вызванные различными по характеру и 

времени возникновения причинами. 

Физический недостаток — подтвержденный в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа человека либо 

хроническое соматическое или инфекционное заболевание. 

Психический недостаток — подтвержденный в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в психическом развитии человека, включая нарушения речи, 

эмоционально-волевой сферы, в том числе аутизм, последствия повреждения мозга, в том 

числе умственная отсталость, задержка психического развития, создающие трудности в 

обучении. 

В основе аномального развития всегда лежат органические либо функциональные 

нарушения нервной системы или периферические нарушения определенного анализатора. 

Однако в ряде случаев отклонения от нормального развития могут быть вызваны влияниями 

социальной среды, не связанными с нарушением анализаторных систем или центральной 

нервной системы. Так, неблагоприятное воспитание ребенка в семье может привести к 

«педагогической запущенности». 

Отклонения возникают в процессе внутриутробного и послеродового развития или в 

результате действия наследственных факторов. В зависимости от причин возникновения 

аномалий и нарушения развития их подразделяют на врожденные и приобретенные. 

К группе внутриутробных нарушений относятся факторы, вызывающие заболевания 

матери в период беременности: токсикозы, интоксикация, нарушение обмена веществ, 

иммунопатологические состояния и многообразная акушерская патология (узкий таз, 

затяжные или стремительные роды, обвитие пуповиной, неправильное предположение плода и 

др.). Помимо указанных факторов, негативную роль играют некоторые химические вещества и 

радиоактивное излучение. К последствиям внутриутробных инфекций нервной системы 

относят микроцефалию (уменьшение размеров черепа (мозга)), гидроцефалию (накопление 

ликвора вследствие дисбаланса его секреции и всасывания), спастические параличи и парезы, 

непроизвольные навязчивые движения (гиперкинезы). 
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Возможны различные эмбриональные мозговые поражения вследствие резус-

несовместимости крови матери и плода. 

В этом случае часто страдают подкорковые образования, височные части коры и 

слуховые нервы. Чем раньше в эмбриогенезе повреждается мозг плода, тем более выражены 

нарушения. 

К группе врожденных нарушений относятся наследственные генетические поражения. 

Они характеризуются разнообразными наследственно обусловленными отклонениями в 

обмене веществ. Нарушения хромосомного набора генов родителей могут привести к 

наследованию некоторых форм умственной отсталости (болезнь Дауна), глухоты, дефектов 

зрительного анализатора. 

Крайне отрицательно влияют на потомство, вызывая врожденные аномалии, алкоголизм 

и наркомания родителей. 

Приобретенные нарушения включают разнообразные отклонения в развитии, вызванные 

родовыми и послеродовыми поражениями организма ребенка. Наиболее важное место в 

данной группе патологий занимают асфиксия (кислородная недостаточность) и 

внутричерепная родовая травма. К внутричерепной родовой травме (изменения ЦНС, 

возникшие в период родов) относят кровоизлияния в вещество мозга и в его оболочки в 

результате механической травмы головки плода и повреждения ее сосудов, а также 

расстройства мозгового кровообращения. Возникновению травмы способствуют разные виды 

акушерской патологии, а также неправильная техника проведения родоразрешающих 

операций. 

Особую группу нарушений в развитии составляют детские церебральные параличи 

(ДЦП), которые являются следствием повреждений мозга, вызванных хроническими и 

перенесенными инфекционными заболеваниями будущей матери, интоксикациями, 

несовместимостью крови по резус-фактору, иногда — асфиксией новорожденных и родовой 

травмой, реже — энцефалитом. Признаком ДЦП является нарушение двигательного развития 

ребенка, обусловленное аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением 

координации движений. Часто ДЦП сочетается с чувствительными расстройствами, 

задержкой физического и речевого развития, судорогами. 

Послеродовые приобретенные аномалии развития являются последствиями 

перенесенных в раннем детском возрасте заболеваний. К ним относятся нейроинфекционные 

заболевания: менингиты и энцефалиты. Заболевание менингитом (воспалением мозговых 

оболочек) может привести к развитию гидроцефалии, глухоте, двигательным расстройствам, 

задержке физического развития. Последствия перенесенного энцефалита (воспаления 

головного мозга) зависят от возраста больного. В раннем детском возрасте он может стать 

причиной глубоких задержек психического и моторного развития, аффективных вспышек, 

неустойчивого настроения. 

К острым инфекционным заболеваниям нервной системы относится полиомиелит — 

поражение двигательных нейронов головного и спинного мозга. Болезнь приводит к резкому 

ограничению двигательной способности и характеризуется стойкими параличами отдельных 

групп мышц. К поражениям нервной системы приводят также такие инфекционные болезни, 

как грипп и корь. 

Черепно-мозговая травма в 25—45 % случаев является причиной нарушений в развитии 

в детском возрасте. Черепно-мозговые повреждения делятся на закрытые (сотрясения, ушиб, 

сдавливание мозга) и открытые, при которых наблюдаются сохранность (непроникающие) и 

повреждение (проникающие) мозговой оболочки. Следствием черепно-мозговых травм могут 

быть патологические изменения двигательных и физических функций (параличи, расстройства 

слуха, зрения, нарушения памяти и речи, снижение интеллектуальной деятельности и др.). 

Нарушения развития могут быть вызваны функциональными, а не органическими 

причинами, тогда говорят о дефицитарном развитии. К ним относятся социально-

педагогическая запущенность, эмоциональная депривация (недостаточность эмоционально 

положительного контакта ребенка со взрослым), двуязычие (или многоязычие) в семье, 
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нарушения речи окружающих, ограниченность речевых контактов ребенка и др. 

Функциональные нарушения обычно являются более легкими по сравнению с органическими, 

и при устранении неблагоприятных факторов развитие интенсифицируется, а при проведении 

специальной коррекционной работы ребенок может догнать в развитии сверстников. 

Функциональные нарушения обратимы и проходят при своевременно проведенных 

коррекционных мероприятиях. 

1. «Специальная психология».  

2. РАЗДЕЛ 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: 

психолого-педагогический и медико-психологический аспекты. 

Тема 3.2. Типология и феноменология задержанного развития. 

3. Цели занятия. Сформировать представления об особенностях развития детей, 

имеющих задержку психического развития. причинах аномального развития. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Клинико-психологическая структура дефекта задержанного 

развития. Группы детей, относящиеся к задержанному 

развитию.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

2 Клинико-психологическая структура дефекта задержанного 

развития. Группы детей, относящиеся к задержанному 

развитию. Современная классификация ЗПР по К.С. 

Лебединской.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и, 

преимущественно, с органической недостаточностью ЦНС резидуального или генетического 

характера (Ю. Г. Демьянов, Е. С. Иванов, В. В. Лебединский). 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка 

развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется 

в замедлении развития познавательной деятельности.  

Классификация ЗПР К. С. Лебединской 

В отличие от олигофрении ЗПР отличается мозаичностью (парциальностью) 

нарушений психических функций, а также временностью, т.к. при своевременной и 

правильной коррекции дети с ЗПР могут догнать своих сверстников. 

Выделяют 4 основные группы ЗПР по причинам их возникновения: 

1) ЗПР конституционального происхождения или инфантилизм, который в свою 

очередь подразделяется на гармонический и дизгармонический. Основная проблема ребенка – 

замедление темпа созревания эмоционально-волевой сферы при сохранности интеллекта. 

2) ЗПР, связанная с резидуальными органическими поражениями головного мозга, 

в результате чего нарушаются как отдельные когнитивные функции, так и поведение ребёнка 

в целом. 

3) ЗПР соматогенного происхождение- обусловленные тяжелыми хроническими 

соматическими заболеваниями, вызывающими выраженную астенизацию ребенка. 

4) ЗПР психогенного происхождения, связанного с неблагоприятными социально-

психологическими условиями воспитания, эмоциональной депривацией и т.д. 
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1. «Специальная психология».  

2. РАЗДЕЛ 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: 

психолого-педагогический и медико-психологический аспекты. 

Тема 3.3. Типология и феноменология искаженного онтогенеза. 

3. Цели занятия.  Сформировать представления об особенностях развития детей, 

имеющих расстройства аутистического спектра. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Клинико-психологическая структура раннего аутизма (РДА) 

Каннера. Синдром Аспергера.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

2 Особенности моторики детей с РДА. Игровая деятельность 

детей с РДА. Психологические особенности аутичного 

ребенка.  Комплексная клинико-психолого-педагогическая 

коррекция.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 

История развития представлений о РДА отражает сложность этой патологии детского 

возраста. Только в 1943. впервые Каннер вводит понятие РДА и описывает клинико-

психологическую картину этого нарушения. 

Ядром РДА является аутизм, уход в свой внутренний мир, нежелание устанавливать 

контакты с окружающими людьми. Описываются основные проявления нарушений 

поведения, моторики, интеллекта, речи, памяти и др. психических функций. 

Клиническая классификация РДА представлена болезнью Каннера и синдрома 

Аспергера. Даются конкретные критерии, по которым различаются данные формы РДА. 

Психологическая систематизация опирается на представления Лебединского и 

Никольской о психологических механизмах РДА, как защите от внешнего мира, вызывающего 

у данной группы детей страх и другие отрицательные эмоции. Описываются 4 основные 

группы в зависимости от характера психологических защит, которые используют дети: 

1) полностью отрешенные от внешнего мира 

2) активно отвергающие внешний ми 

3) патологически захваченные своими аутистическими интересами 

4) робкие дети 

Психологическая коррекция включает в себя холдинг-терапию, игровую терапию, учет 

сенсорной чувствительности детей с РДА, а также низкий психический тону. 

1. Разновидности РДА: 

- синдром раннего инфантильного аутизма Каннера (классический вариант РДА); 

- аутистическая психопатия Аспергера; 

- эндогенный, постприступный (вследствие приступов шизофрении, аутизм); 

-. резидуально-органический вариант аутизма; 

- аутизм при хромосомных аберрациях; 

- аутизм при синдроме Ретта; 

- аутизм неясного генеза. 

2. Этиология РДА: 

- эндогенно-наследственная (конституциональная, процессуальная), шизоидная, 

шизофреническая, 

- экзогенно-органическая, 

- в связи с хромосомным аберрациями, 

- психогенная, 

- неясная. 
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3. Патогенез РДА: 

- наследственно-конституциональный дизонтогенез, 

- наследственно-процессуальный дизонтогенез, 

- приобретенный-постнатальный дизонтогенез. 

Основная роль в лечении раннего детского аутизма отводится психотерапии,психолого-

педагогической коррекции, дефектологической помощи, занятиям с логопедом. В работе с 

детьми-аутистами используется музыкотерапия, арт-терапия, игротерапия, иппотерапия, 

дельфинотерапия, трудотерапия, логоритмика. В процессе обучения аутичных детей 

педагогам следует ориентироваться на сильные стороны ребенка (нацеленность на учебу, 

преобладающие интересы, способности к точным наукам или языкам и т. п.). 

Коррекционная работа должна проводиться комплексно, группой специалистов различного 

профиля, включая детских психиатров, невропатологов, логопедов, психологов, педагогов-

воспитателей, сестер-воспитательниц, музыкального работника (эвритмиста). 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, формируется 

зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с предметами 

развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. 

Вырабатываются связи между определенными частями тела и их словесными обозначениями, 

видами движений, а также их словесными определениями. У ребенка формируется 

представление о собственном теле, его частях, членах, сторонах. Затем проводится работа по 

воспитанию навыков самообслуживания, участия в направленной деятельности. 

На следующем этапе задача усложняется переходом от манипулятивной игры к сюжетной. 

Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к деятельности, многократное 

повторение игры, формирование игровых штампов, с постоянным использованием зрительно-

моторного комплекса, лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и 

самой моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно излагать 

порядок всех игровых действий. Словесные комментарии необходимо давать в краткой форме. 

Собственно педагогические программы должны быть направлены на обучение детей 

понятиям числа, счету, определению временных категорий, углублению ориентировки в 

форме предметов, в пространстве. Аутисты с трудом переходят от одного вида движений к 

другому, не подражают, не воспроизводят последовательной цепи действий, в особенности 

моторных, сочетанных с речевыми ответами. Им трудно воспроизведение недавно усвоенных 

знаний, в особенности знаний из долговременной памяти по требованию. У них 

обнаруживается декодирование слов. Этап от этапа должна решаться задача усложнения 

деятельности, должен увеличиваться предлагаемый объем навыков и знаний. Наконец, 

следует обратить внимание на тот факт, что любые задания должны предлагаться в наглядной 

форме, объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и той 

же последовательностью, одними и теми же выражениями. Речевые задания должны 

предъявляться голосом разной громкости, с обращением внимания на тональность. Только 

после усвоения одних и тех же программ, предлагаемых разными специалистами, 

примитивная, однообразная деятельность ребенка начинает разнообразиться, и становится 

направленной. Именно тогда дети переходят от пассивного к осознанному овладению 

режимных моментов, навыков. В процессе целостного воспитания у аутистов формируется 

осознание “Я”, способность к отграничению себя от других лиц. 

И на последующих этапах работы, по-прежнему решается задача усложнения 

деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к направленным групповым 

занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: 

психолого-педагогический и медико-психологический аспекты. 

Тема 3.4. Типология и феноменология поврежденного развития. 

3. Цели занятия. Сформировать представления о феноменология поврежденного 

развития  
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Модель поврежденного развития. Парциальность 

расстройств. Первичный дефект поврежденного развития.  

Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

2 Характер вторичных дефектов поврежденного развития. Методы: словесные 

и наглядные  

Средства: 

презентация 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 

Характерной моделью поврежденного развития является органическая деменция. В 

клинике различают два основных вида деменции. Это резидуальная органическая и 

прогрессирующая. 

Резидуальная деменция проявляется в слабоумии, возникшем в результате остаточного, 

поражения мозга, вследствие травмы, инфекции, интоксикации. 

Прогрессирующая деменция обусловлена хронически протекающими заболеваниями 

мозга, такими, как менингит, менингоэнцефа- лит, опухолевые процессы, эпилепсия, склероз, 

шизофрения и т. д. 

В процессе дифференциальной диагностики органической деменции, умственной 

отсталости и задержанного психического развития необходимо учитывать время 

приобретения дефекта, его клинико-психологическую структуру и его динамику. Структура 

дефекта при поврежденном развитии, в отличие от психического недоразвития, отличается 

парциальностью расстройств. Это могут быть грубые локальные корковые или подкорковые 

нарушения, что наглядно проявляется в нарушении гнозиса, праксиса, в регуляции поведения. 

При нарушениях отдельных корковых функций у ребенка, прежде всего, отмечаются 

расстройства эмоциональной сферы. М. М. Семаго и Н. Я Семаго психологическую 

специфику повреждённого развития определяют 

— локализацией повреждения; 

— временем (возрастом) повреждения; 

— периодом, прошедшим после повреждения (стажем заболевания); 

— наличием, в связи с этим неврологической симптоматики; 

— особенностями психического и физического развития, предшествующими 

повреждению. 

С учётом данных факторов и объёма повреждения группа повреждённого развития 

разделяется на два вида: 

— развитие послеорганического повреждения центральной нервной системы; 

— развитие на фоне посттравматического синдрома после психической травмы. 

Психическое развитие ребенка после органического поражения ЦНС авторы 

рассматривают в двух вариантах: 

— локально-повреждённое развитие; 

— диффузно-повреждённое развитие. 
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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. «Специальная психология» 

2. Раздел I. Специальная психология как самостоятельная отрасль 

психологической науки  

Тема 1.2. Патологическое психофизическое развитие, как объект изучения в 

психологии и смежных областях знания. 

Цели занятия: сформировать представление об отклоняющемся развитии, о 

концепциях дизонтогенеза.  

3. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 1. Проблема психической нормы и патологии в детском 

возрасте. Причины детских аномалий и нарушений 

психического развития. 

2. Основные психологические параметры 

дизонтогенеза. Классификация основных видов 

психического дизонтогенеза. (В.В.Лебединский. 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Проблема психической нормы и патологии в детском возрасте. Причины 

детских аномалий и нарушений психического развития. 

2. Отклоняющееся развитие. Основные психологические параметры дизонтогенеза.  

3. Классификация основных видов психического дизонтогенеза. (В.В.Лебединский. 

Практические задания: подготовить сравнительную характеристику основных 

классификаций дизонтогенеза. 

 

1. «Специальная психология» 

2 Раздел 2. Причины и патогенные факторы, вызывающих нарушения развития 

детей 

Тема 2.2. Определение основных понятий. Классификация дефектов. 

3. Цели занятия: сформировать представление об основных параметрах 

дизонтогенеза.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 1. Параметры основных закономерностей психического 

дизонтогенеза. Патопсихологические параметры 

психического дизонтогенеза. Сензитивные периоды 

развития психических функций. Типы межфункциональных 

связей. 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Параметры основных закономерностей психического дизонтогенеза.  

2. Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза.  

Практические задания: подготовить Эссе на тему: «Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии». 

Требования к выполнению практического задания: объем не более 2-х стр.  

 

1. «Специальная психология» 

2 Раздел 3. Особенности и закономерности психического дизонтогенеза: 

психолого-педагогический и медико-психологический аспекты.  

Тема 3.3. Типология и феноменология дефицитарного развития. 

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях развития детей, 

имеющих дефицитарный тип дизонтогенеза.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 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. 

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой функции у детей. 

2. Характерные закономерности психического развития детей с нарушенным слухом 

(по И.М. Соловьеву). 

3. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями слуха 

4. Классификация нарушений зрительной функции у детей. 

5. Характерные закономерности психического развития детей с нарушенным зрением. 

6. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями зрения. 

7. Классификация нарушений зрительной функции у детей. 
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8. Характерные закономерности психического развития детей с нарушенным зрением. 

9. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями зрения. 

10. Характеристика различных форм ДЦП. 

11. Особенности развития познавательных функций при ДЦП. 

12. Особенности развития личности у детей с ДЦП. 

13. Основные подходы к психологической коррекции детей с ДЦП. 

 

Практические задания: подготовить Выступление с презентацией «Особенности работы 

с детьми с дефицитарным характером нарушений психического развития» 

Требования к выполнению практического задания: объем не менее 30 слайдов.  

 

1. «Специальная психология» 

2. Раздел 3. Особенности психологической помощи в зависимости от типа 

психического дизонтогенеза.  

Тема 3. 4. Особенности психологической коррекции детей в зависимости от типа 

психического дизонтогенеза. 

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях развития детей, 

имеющих дефицитарный тип дизонтогенеза.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Особенности психологической коррекции детей с 

олигофренией.  

Особенности психологической коррекции детей с 

различными видами ЗПР.  

Особенности проведения психологической коррекции 

детей с патологией сенсорной и двигательной сферы.  

Специфика коррекционной работы с детьми с 

нарушениями эмоционально-личностной сферы и 

поведения.  

Особенности психологической коррекции аутичных 

детей.  

Методы: словесные, 

наглядные 

Средства; презентация 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Коррекционно-педагогическая работа с умственно отсталыми детьми. 

2. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

3. Специальное, профессиональное образование и социальная адаптация 

слабослышащих. 

4. Основные направления и принципы коррекционно-педагогической работы с 

детьми, страдающими ДЦП. 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС. 

 

Практические задания: подготовить Выступление с презентацией «Особенности 

дошкольного образования детей с ОВЗ»  

Требования к выполнению практического задания: объем не менее 10 слайдов.  
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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. Предмет и структура клинической психологии детей и подростков.

Тема 1.1. Предмет, объект и 
сфера деятельности 
клинического психолога.

Предмет,  объект  клинической  психологии.  Основные
определения  клинической  психологии  в  отечественной  и
зарубежной науке.
Клиническая психология – это отрасль психологического
знания,  тесно  связывающая  психологию  с  целым  рядом
естественных и гуманитарных, и даже технических наук.
Выбирая  данное  направление  специализации,  психолог
осваивает  компетентностную  модель  специалиста,
предметная  деятельность  которого  лежит  в  сфере
медицины,  образования,  работы  подразделений
чрезвычайного  реагирования,  силовых  структур  и
социальной поддержки.
Ведущей  целью  деятельности  клинического  психолога
является  профилактика  и  преодоление  дезадаптации
личности.
Объектом  клинической  психологии  является  человек  с
трудностями  адаптации  и самореализации,  связанными с
его  физическим,  социальным  и  психологическим
состоянием.
Предметом профессиональной деятельности клинического
психолога  являются  механизмы,  факторы,  условия,
определяющие  успешность  адаптации  и  самореализации,
особенности протекания процесса адаптации, абилитации,
реабилитации  личности,  имеющей  трудности
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функционирования  и  развития,  связанные  с  физическим,
социальным и/или психологическим состоянием.

Термин  «клиническая  психология»  происходит  от
греческого  «kline»  –  «постель»,  «больничная  койка».
Исходя  из  такого  понимания,  клинической  психологией
часто  называют  любое  психологическое  знание,
полученное  в  условиях  клиники  (либо  связанное  с
медициной,  медицинским  учреждением),  или  теми
методами,  которые  применяют  в  клинике  (медицине).  В
современной  психологии  очень  часто  термины
«клиническая»  и  «медицинская»  используются  как
синонимы.  Стоит  отметить,  что  существует  традиция
медиков  обозначать  эту  область  знаний  медицинской
психологией, а психологов – клинической психологией.
В  международном  руководстве  по  клинической
психологии под общей редакцией М. Перре и У. Бауманна
приводится  следующее  определение:  «Клиническая
психология  –  это  частная  психологическая  дисциплина,
предметом которой являются психические расстройства и
психические  аспекты  соматических  расстройств  (болез-
ней).  Она  включает  следующие  разделы:  этиологию
(анализ  условий  возникновения  расстройств),
классификацию,  диагностику,  эпидемиологию,
интервенцию  (профилактику,  психотерапию,  реа-
билитацию),  охрану  здоровья,  оценку  результатов».  В
англоязычных  странах  помимо  термина  «клиническая
психология» в качестве синонима используется (Abnormal
Psychology).
В  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  клиническая  психология  –
специальность широкого профиля, включающая целый ряд
профилей  специализации.  Отмечается  также,  что
клиническая  психология  носит  межотраслевой  характер.
Таким образом, под клинической психологией понимается
отрасль  научного  знания,  объединяющая  психологию  и
медицину. Пользуясь основными методами, принципами и
категориями  психологической  науки,  клиническая
психология  также  опирается  на  знания  и  заимствует
приёмы медицинских наук (Г. В. Старшенбаум, 2015).

Тема 1.2.  Развитие клинической
психологии  и  интеграция  ее
основных разделов.

Современная  клиническая  психология  как  дисциплина,
изучающая  психологическими  методами  различные
нарушения  психики  и  поведения,  может  применяться  не
только  в  медицине,  но  и  в  различных  воспитательных,
социальных  и  консультативных  учреждениях,
обслуживающих  людей  с  аномалиями  развития  и
психологическими  проблемами.  В  педагогической
практике  клинико-психологические  знания  позволяют
вовремя распознавать у ребенка нарушения психического
развития или отклонения в поведении, что в свою очередь
дает  возможность  избирательного  и  эффективного
применения в отношениях с ним адекватных технологий
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воспитания,  психолого-педагогической  коррекции  и
создания оптимальных условий для развития его личности
с учетом индивидуальных особенностей.
В  качестве  самостоятельной  отрасли  психологической
науки  применительно  к  педагогической  практике
современная  клиническая  психология  имеет  следующие
задачи:
—изучение влияния психологических и психосоциальных
факторов  на  развитие  поведенческих  и  личностных
нарушений у ребенка, их профилактику и коррекцию;
—  изучение  влияния  отклонений  и  нарушений  в
психическом  и  соматическом  развитии  на  личность  и
поведение ребенка;
— изучение специфики и характера нарушений развития
психики ребенка;
— изучение характера отношений аномального ребенка с
ближайшим окружением;
—  разработка  принципов  и  методов  клинико-
психологического исследования в педагогических целях;
—  создание  и  изучение  психологических  методов
воздействия  на  психику  ребенка  в  коррекционных  и
профилактических целях.
Основными разделами клинической психологии являются:
патопсихология,  нейропсихология  и  психосоматическая
медицина.  Помимо  этого  в  нее  часто  включают  такие
специальные разделы, как психотерапия, реабилитология,
психогигиена  и  психопрофилактика,  психология
девиантного  поведения,  психология  пограничных
психических расстройств (неврозология).
Количество специальных разделов постоянно множится в
зависимости от потребностей общества. И сегодня можно
встретить такие частные области клинической психологии,
как психология посттравматического стресса,  психология
инвалидности,  психовенерология,  психоонкология,
социальная психология здоровья и др.
Клиническая  психология  тесно  связана  с  такими
дисциплинами,  как  психиатрия,  психопатология,
неврология,  психофармакология,  физиология  высшей
нервной  деятельности,  психофизиология,  валеология,
общая  психология,  психодиагностика,  специальная
психология и педагогика. Сферой пересечения научного и
практического  интереса  клинической  психологии  и
психиатрии  является  диагностика.  Вспомним,  что
исторически  клиническая  психология  и  зародилась  в
недрах  психиатрии  в  качестве  вспомогательного
диагностического инструмента. Психиатр основной акцент
делает  на  распознавании  патологических  органических
процессов,  обусловливающих  расстройства  психической
деятельности, а также на фармакологическом воздействии
на  эти  процессы  и  на  профилактике  их  возникновения.
Психиатрия мало уделяет внимания тому, как протекают
психические  процессы  в  норме,  у  здоровых  людей.
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Процесс  же  диагностики  психических  расстройств,  с
одной  стороны,  предполагает  разделение  собственно
расстройств,  вызванных  органическими  нарушениями,  и
индивидуальных  особенностей  личности,  а  с  другой  —
диагностика  психических  расстройств  требует
подтверждения  наличия  у  человека  собственно
психологических  нарушений,  что  делается  с  помощью
патопсихологических  и  нейропсихологических
экспериментов,  а  также  посредством  различных
психологических тестов (проб). Совпадающим предметом
психиатрии  и  клинической  психологии  являются
психические  расстройства.  Однако  клиническая
психология,  кроме  того,  занимается  такими
расстройствами,  которые  болезнями  не  являются  (так
называемые «пограничные психические расстройства»).
Фактически  же  современная  психиатрия  и  клиническая
психология различаются не предметом, а точкой зрения на
один  и  тот  же  предмет:  психиатрия  делает  акцент  на
морфо-функциональной  (соматической)  стороне
психического  расстройства,  тогда  как  клиническая
психология  акцентирует  внимание  на  специфике
психологической  реальности,  возникающей  при
психических расстройствах.

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»,
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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. 

-  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
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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
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. 
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-  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 2. Клиническая психология и практика

Тема 2.1. Практические задачи и функции клинических психологов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные особенности клинической психологии.
2. Медицинская психология и клиническая психология.
3. Клиническая психология - приоритетная область психологии.
4. Внедренность клинической психологии в практику.
5. Гармоничность развития научно - теоретического и практического аспектов 
клинической психологии.
6. Сферы приложения клинических психологов (в рамках медицины и вне 
медицинских учреждений).

Тема 2.2 Основные категории теоретического аппарата клинической психологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Категория «фактора» в клинической психологии.
2. Категория психологического синдрома.
3. Качественный, системно-структурный анализ патологии психики.
4. Категория «внутренних переменных» клинико-психологических исследований.
5. Другие составляющие категориально-понятийного аппарата клинической

психологии.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Детская  клиническая  психология»
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) «Детская клиническая психология» и
достижения  поставленных  целей  необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей
программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной
среде РГСУ.

1 Раздел оформлен в виде Приложения 3.
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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. 
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
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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.

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; 
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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. 

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
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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; 
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); 
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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
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. 
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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; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
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˗ 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;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 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
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«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/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.
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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.

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.
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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.

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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Детская клиническая психология. 
2. Раздел 1. Предмет и структура клинической психологии детей и подростков.
Тема 1.1. Предмет, объект и сфера деятельности клинического психолога.
3.  Цели  занятия:  раскрыть  основные  теоретические  представления  о  клинической

психологии.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Предмет, объект детской клинической психологии. Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Основные  определения  клинической  психологии  в
отечественной и зарубежной науке.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
Клиническая психология – это отрасль психологического знания, тесно связывающая

психологию с целым рядом естественных и гуманитарных, и даже технических наук. Выбирая
данное  направление  специализации,  психолог  осваивает  компетентностную  модель
специалиста,  предметная  деятельность  которого  лежит  в  сфере  медицины,  образования,
работы  подразделений  чрезвычайного  реагирования,  силовых  структур  и  социальной
поддержки.

Ведущей  целью  деятельности  клинического  психолога  является  профилактика  и
преодоление дезадаптации личности.

Объектом  клинической  психологии  является  человек  с  трудностями  адаптации  и
самореализации, связанными с его физическим, социальным и психологическим состоянием.

Предметом профессиональной деятельности клинического
психолога  являются  механизмы,  факторы,  условия,  определяющие  успешность

адаптации  и  самореализации,  особенности  протекания  процесса  адаптации,  абилитации,
реабилитации  личности,  имеющей  трудности  функционирования  и  развития,  связанные  с
физическим, социальным и/или психологическим состоянием.
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Термин  «клиническая  психология»  происходит  от  греческого  «kline»  –  «постель»,
«больничная койка». Исходя из такого понимания, клинической психологией часто называют
любое психологическое знание, полученное в условиях клиники (либо связанное с медициной,
медицинским учреждением), или теми методами, которые применяют в клинике (медицине).
В  современной  психологии  очень  часто  термины  «клиническая»  и  «медицинская»
используются как синонимы. Стоит отметить, что существует традиция медиков обозначать
эту область знаний медицинской психологией, а психологов – клинической психологией.

В международном руководстве по клинической психологии под общей редакцией М.
Перре и У. Бауманна приводится следующее определение:  «Клиническая психология – это
частная психологическая дисциплина, предметом которой являются психические расстройства
и  психические  аспекты  соматических  расстройств  (болезней).  Она  включает  следующие
разделы:  этиологию  (анализ  условий  возникновения  расстройств),  классификацию,
диагностику,  эпидемиологию,  интервенцию  (профилактику,  психотерапию,  реабилитацию),
охрану  здоровья,  оценку  результатов».  В  англоязычных  странах  помимо  термина
«клиническая психология» в качестве синонима используется (Abnormal Psychology).

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
клиническая  психология  –  специальность  широкого  профиля,  включающая  целый  ряд
профилей  специализации.  Отмечается  также,  что  клиническая  психология  носит
межотраслевой характер. Таким образом, под клинической психологией понимается

отрасль  научного  знания,  объединяющая  психологию  и  медицину.  Пользуясь
основными  методами,  принципами  и  категориями  психологической  науки,  клиническая
психология  также  опирается  на  знания  и  заимствует  приёмы  медицинских  наук  (Г.  В.
Старшенбаум, 2015).
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Тема 1.2. Развитие детской клинической психологии и интеграция ее основных
разделов.

3.  Цели  занятия:  рассмотреть  классификации  детей  с  нарушениями  зрения  и
охарактеризовать особенности развития детей при нарушенном зрении.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Современная клиническая психология как дисциплина Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Задачи, основные разделы детской клинической психологии Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  проблемные  ситуации,  беседа,  опрос  и

подведение итогов и т. д.)
Клиническая  психология  тесно  связана  с  другими  разделами  психологической

практики. Она не может существовать без основ общей психологии при оценке нормативов
функционирования  познавательных  процессов,  адекватности  и  гармоничности
индивидуально-психологических особенностей личности; без психологии общения, значимой
для  установления  эффективного  взаимодействия  между  врачом  и  пациентом;  не  может
игнорировать  возрастные  параметры  становления  психической  деятельности  и  влияние
семейных  отношений;  патогенез  невротических  и  психосоматических  заболеваний;
профилактику,  реабилитацию  и  терапию.  Поэтому  к  специальным  разделам  клинической
психологии относят:

• возрастную клиническую психологию;
• семейную клиническую психологию.
Неспособность  четко  отграничить  норму  от  патологии  в  детском  и  подростковом

возрасте и уклониться от активного лечения ("со временем пройдет") отражает существование
актуальной  научной  проблемы.  Предметом  изучения  возрастной  клинической  психологии
выступают  психические  процессы  и  состояния,  анализ  протекания  возрастных  кризисов,
психосоматические  взаимовлияния  на  различных  этапах  развития  человека  — от  периода
новорожденности до глубокой старости.

Для  формирования  индивидуально-психологических  качеств  человека  значимыми
оказываются  как  биологическая,  так  и  социальная  составляющие  личности,  что  особенно
важно,  поскольку  "выпадение"  даже  самого  хорошего  "материала"  —  интактного
человеческого  мозга  —  из  социума  в  самом  начале  его  эволюции  приводит  к  полному
подавлению развития ребенка, В ходе развития ребенка к началу каждого возрастного периода
между  ребенком  и  окружающей  его  микросредой  складываются  исключительные  и
неповторимые отношения, которые составляют суть социальной ситуации развития ребенка.
Для каждого возрастного периода характерен свой, новый тип отношений между ребенком и
окружающей его социальной средой. Становление психики ребенка, его развитие возможны
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при адекватном вовлечении в мир социальных взаимоотношений и обучении запасам знаний,
накопленных предыдущими поколениями. 

Обучение, по мнению Л.С. Выготского, всегда должно идти впереди развития, создавая
у ребенка "ближайшую зону развития". "Ближайшая зона развития" — это разница между тем,
что ребенок может делать сам и что — с помощью взрослых. Развитие и обучение неверно
рассматривать как изолированные процессы: они едины. Обучение, следуя впереди, должно
учитывать закономерности психологического развития ребенка и его возможности. Поэтому
для  врача  и  клинического  психолога-практика  крайне  важно  понимать  закономерности
развития  психики  ребенка,  т.  е.  оно  (развитие)  не  является  простым  количественным
переходом  от  одного  возраста  к  другому,  а  всегда  представляет  собой  определенные
качественные скачки. 

При этом нужно анализировать, по крайней мере, два параметра: • изменение места,
которое ребенок занимает в системе человеческих отношений;  •  изменение деятельности в
данных конкретных жизненных условиях. 

3Для диагностики психического развития ребенка особенно важна оценка его ведущей
деятельности, которая характеризуется: 

• формированием внутри нее новых видов деятельности, характерных для следующего
возрастного периода;

созреванием  или  перестройкой  частных  процессов  (например,  воображения  —  в
абстрактное мышление и т. д.);

• основными психологическими изменениями личности.
Однако ведущий тип деятельности и социальная среда, в которой растет и развивается

ребенок, очень быстро начинают вступать в противоречие с новыми потребностями ребенка и
старыми  условиями  их  удовлетворения.  Именно  эти  противоречия  выступают

движущими силами развития психики. Поэтому критериями развития психики выступают:
• новообразования — те психические и социальные изменения,
которые впервые возникают на данной возрастной ступени и
определяют сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь.

Сами новообразования, в свою очередь, оказываются важными проявлениями развития, когда
стабильный переход прерывается скачкообразными изменениями в психике ребенка в

виде возрастных кризисов;
•  возрастные кризисы — особые,  относительно  непродолжительные  по времени (до

года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями. Для
них характерны:

• различность границ начала и конца;
• резкое обострение в середине возрастного периода;
• относительная трудновоспитуемость детей по сравнению с
периодом стабильного развития;
• негативный, разрушительный характер ("пустыня отрочества", по Л.Н. Толстому).
В  настоящее  время  многими  психологами  принята  следующая  возрастная

периодизация:
• период новорожденное™ (до 1 месяца);
• период младенчества (1—12 месяцев);
• период раннего детства (1—4 года);
• дошкольный период (4—7 лет);
• младший школьный возраст (7—12 лет);
подростковый период (12—16 лет);
• ранняя юность (16-19 лет);
*/ поздняя юность (19—21 год);
• молодость (ранняя зрелость) (21—35 лет);
• зрелость (35—60 лет);
• первая старость (пожилой возраст) (60—75 лет);
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• старость (преклонный возраст) (75—90 лет);
долгожительство (старше 90 лет).
Современная клиническая психология как дисциплина, изучающая психологическими

методами  различные  нарушения  психики  и  поведения,  может  применяться  не  только  в
медицине, но и в различных воспитательных, социальных и консультативных учреждениях,
обслуживающих  людей  с  аномалиями  развития  и  психологическими  проблемами.  В
педагогической практике клинико-психологические знания позволяют вовремя распознавать у
ребенка нарушения психического развития или отклонения в поведении, что в свою очередь
дает  возможность  избирательного  и  эффективного  применения  в  отношениях  с  ним
адекватных  технологий  воспитания,  психолого-педагогической  коррекции  и  создания
оптимальных условий для развития его личности с учетом индивидуальных особенностей.

В  качестве  самостоятельной  отрасли  психологической  науки  применительно  к
педагогической практике современная клиническая психология имеет следующие задачи:

—изучение  влияния  психологических  и  психосоциальных  факторов  на  развитие
поведенческих и личностных нарушений у ребенка, их профилактику и коррекцию;

— изучение влияния отклонений и нарушений в психическом и соматическом развитии
на личность и поведение ребенка;

— изучение специфики и характера нарушений развития психики ребенка;
— изучение характера отношений аномального ребенка с ближайшим окружением;
—  разработка  принципов  и  методов  клинико-психологического  исследования  в

педагогических целях;
— создание и изучение психологических методов воздействия на психику ребенка в

коррекционных и профилактических целях.
Основными  разделами  клинической  психологии  являются:  патопсихология,

нейропсихология и психосоматическая медицина. Помимо этого, в нее часто включают такие
специальные  разделы,  как  психотерапия,  реабилитология,  психогигиена  и
психопрофилактика,  психология  девиантного  поведения,  психология  пограничных
психических расстройств (неврозология).

Количество специальных разделов постоянно множится в зависимости от потребностей
общества. И сегодня можно

встретить такие частные области клинической психологии,
как  психология  посттравматического  стресса,  психология  инвалидности,

психовенерология, психоонкология, социальная психология здоровья и др.
Клиническая  психология  тесно  связана  с  такими  дисциплинами,  как  психиатрия,

психопатология, неврология, психофармакология, физиология высшей нервной деятельности,
психофизиология, валеология, общая психология, психодиагностика, специальная психология
и  педагогика.  Сферой  пересечения  научного  и  практического  интереса  клинической
психологии  и  психиатрии  является  диагностика.  Вспомним,  что  исторически  клиническая
психология и зародилась в недрах психиатрии в качестве вспомогательного диагностического
инструмента.  Психиатр  основной  акцент  делает  на  распознавании  патологических
органических процессов, обусловливающих расстройства психической деятельности, а также
на фармакологическом воздействии на эти процессы и на профилактике их возникновения.
Психиатрия мало уделяет внимания тому, как протекают психические процессы в норме, у
здоровых  людей.  Процесс  же  диагностики  психических  расстройств,  с  одной  стороны,
предполагает разделение собственно расстройств, вызванных органическими нарушениями, и
индивидуальных особенностей личности, а с другой — диагностика психических расстройств
требует  подтверждения  наличия  у  человека  собственно  психологических  нарушений,  что
делается с помощью патопсихологических и нейропсихологических экспериментов, а также
посредством различных психологических тестов (проб). Совпадающим предметом психиатрии
и  клинической  психологии  являются  психические  расстройства.  Однако  клиническая
психология, кроме того, занимается такими расстройствами, которые болезнями не являются
(так называемые «пограничные психические расстройства»).
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Фактически  же  современная  психиатрия  и  клиническая  психология  различаются  не
предметом,  а  точкой  зрения  на  один  и  тот  же  предмет:  психиатрия  делает  акцент  на
морфофункциональной  (соматической)  стороне  психического  расстройства,  тогда  как
клиническая психология акцентирует внимание на специфике психологической реальности,
возникающей при психических расстройствах.
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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. Детская клиническая психология 
2. Раздел 2. Клиническая психология и практика
Тема 2.1. Практические задачи и функции клинических психологов.
Тема 2.2. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии.
3. Цели занятия. Раскрыть основные положения детской клинической психологии.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Практические  задачи  и  функции  клинических  психологов.
Характерные особенности клинической психологии. Медицинская
психология и клиническая психология. Клиническая психология -
приоритетная  область  психологии.  Внедренность  клинической
психологии  в  практику.  Гармоничность  развития  научно  -
теоретического  и  практического  аспектов  клинической
психологии.  Сферы  приложения  клинических  психологов
(в рамках медицины и вне медицинских учреждений).

Методы: словесные, наглядные,
практические
Средства; презентация.

2. Основные  категории  теоретического  аппарата
клинической  психологии.  Категория  «фактора»  в
клинической психологии. Категория психологического
синдрома.  Качественный,  системно-структурный
анализ  патологии  психики.  Категория  «внутренних
переменных» клинико-психологических исследований.
Другие  составляющие  категориально-понятийного
аппарата клинической психологии.

Методы: словесные, наглядные,
практические
Метод портфолио
Круглый стол
Средства; презентация.

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация какого-либо процесса и т. д

1. Практические задачи и функции клинических психологов. 
Вопросы к обсуждению:
1. История развития и становления клинической психологии
2. Направления работы клинического психолога
3. Особенности профессии клинического психолога
4. Практические функции клинических психологов
Практические задания:
Дайте  письменное  развёрнутое  определение  понятиям  в  рамках  клинической

психологии:
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Здоровье  -  Психи́ческое  здоро́вье  (духовное  или  душевное,  иногда  ментальное
здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние
благополучия,  при  котором  человек  может  реализовать  свой  собственный  потенциал,
противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также
вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Болезнь  -  Психосомати́ческие  заболева́ния,  или  психосомати́ческие  расстро́йства  —
группа болезненных состояний, появляющихся в результате взаимодействия психических и
физиологических факторов. Представляют собой психические расстройства, проявляющиеся
на физиологическом уровне, физиологические расстройства, проявляющиеся на психическом
уровне,  или  физиологические  патологии,  развивающиеся  под  влиянием  психогенных
факторов.  Иногда  употребляются  такие  синонимы  данных  состояний,  как  «патология
психостаза» и «психофизиологическое расстройство».

Патология - Любое отклонение от установленной нормы может характеризоваться как
патология. В медицинском лексиконе под патологией обычно подразумевается нарушение на
биологическом уровне функционирования  организма.  Однако в  клинической психологии  в
содержание понятия «патология» также включаются и такие отклонения от нормы, в которых
нет  никаких  биологических  компонентов  (отсюда  вполне  возможно  и  правомерно
употребление  терминов  «патологическая  личность»  или  «патологическое  развитие
личности»). Употребление слова «патология» акцентирует внимание на том, что нормальное
состояние,  функционирование  или  развитие  личности  изменяется  вследствие
морфофункциональных  нарушений  (т.  е.  на  уровне  мозговых,  психофизиологических,
эндокринных и иных биологических механизмов регуляции поведения).

норма ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предлагает следующее
определение «нормы»: норма – этический стандарт, модель поведения, рассматриваемая как
желательная,  приемлемая  и  типичная  для  той  или  иной  культуры.  В  современной  науке
выделяют несколько подходов к пониманию «нормы».

идеальная  норма  -  идеальная  норма  –  некое  оптимальное  развитие  личности  в
оптимальных  для  нее  социальных  условиях.  Можно  сказать,  что  это  высший  уровень
функциональной  нормы.  В  психологии  рассматривается  норма  реакции  (моторной,
сенсорной), норма когнитивных функций (восприятия, памяти, мышления).

функциональная норма -  Норма функциональная – это оценка состояния человека с
точки  зрения  возможности  достижения  определенной  цели  (возможно  ли  реализовать
поставленную  цель  или  задачу,  например:  в  балетную студию  принимаются  дети  5  лет  с
соответствующей  конституцией  тела),  либо  с  точки  зрения  возможных  последствий
(например, вредно – полезно).

статистическая  норма  -  уровень  психосоциального  развития  человека,  который
соответствует  средним  качественно-количественным  показателям,  полученным  при
обследовании популяции людей того же пола, возраста, культуры и т.д.

норматив  -  нормой  в  психологии  считаются  принятые  в  данном  обществе  на
определенном  этапе  его  развития  правила  и  требования  по  отношению  к  различным
параметрам проявлений психической активности человека.

критерии здоровья ВОЗ – возможность энергично, спокойно, без особого напряжения
справляться  с  повседневными стрессовыми ситуациями;  оптимистический  взгляд  на  вещи,
активное  поведение,  ответственность,  самодисциплина,  адекватное  отношение  к  людям;

31



способность  быстро  адаптироваться  к  различным  изменениям  в  окружающем  мире;
устойчивость  по  отношению  к  обычным  простудным  и  инфекционным  заболеваниям;
стандартный тел веса, стройное телосложение, координация;  блестящие волосы, отсутствие
перхоти; ясный взгляд, быстрая реакция глаз, отсутствие воспалений; чистые зубы, отсутствие
кариеса и болезненности, нормальный цвет десен, здоровый отдых и сон.

критерии  психического  здоровья  ВОЗ  -  Критерии  психического  здоровья  по
определению ВОЗ: 1) осознание и чувство непрерывности, постоянства своего «Я»; 2) чувство
постоянства переживаний в однотипных ситуациях;  3) критичность к себе и к результатам
своей  деятельности;  4)  соответствие  психических  реакций  силе  и  частоте  средовых
воздействий.

2. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии
Вопросы к обсуждению:
1.Становление психодиагностического подхода в детской клинической психологии. 
2. Психопатология и патопсихология, их взаимосвязь. 
3. Экспертная деятельность клинического психолога. 
4. Детская клиническая психология: современное состояние. 
5. Становление детской нейропсихологии.

Практические  задания:  подготовить  доклад  (сообщение)  с  презентацией  по
вопросам  для  обсуждения  (смотри  выше).  Требования  к  выполнению  задания:
презентация не менее 10 - слайдов.

Требования  к  выполнению  практического  задания:  составить  портфолио  по  теме:
«Детская клиническая психология».
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Приложение № 3 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Предмет и структура клинической психологии детей и подростков.

Тема 1.1. Предмет, объект и сфера деятельности клинического психолога.
Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по

теме.
Тема 1.2. Развитие клинической психологии и интеграция ее основных разделов.
Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по

теме.
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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. Общие вопросы специальной педагогики

Тема  1.1.  Методологические
основы  специальной
дошкольной педагогики.

Объект,  предмет,  задачи  специальной  дошкольной
педагогики.  Основные  категории  нарушений  развития  у
детей.  Общие  и  специфические  особенности  детей  с
отклонениями в развитии

Раздел 2. Общие требования к организации и содержанию коррекционно-развивающего
процесса

Тема  2.1  Методическое  и
нормативно-правовое
обеспечение  коррекционно-
развивающего  процесса  в
дошкольной  образовательной
организации

Специальное образование как условие присвоения ребенком
общественно-исторического  опыта.  Принципы
коррекционно-развивающего  процесса.  Методы  изучения
детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями  в  развитии.
Вариативная  система  коррекционно-развивающей  помощи
детям с нарушениями в развитии. Предметно-развивающая
среда, материально-технические условия и педагогические
кадры. Перспективные направления развития специальной
дошкольной  педагогики.  Общие  положения  ФГОС  ДО.
Требования  к  структуре  образовательной  программы
дошкольного  образования.  Требования  к  условиям
реализации ООП дошкольного образования.  Требования к
результатам  освоения  ООП  дошкольного  образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем
возрасте.  Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения
дошкольного образования. 

РАЗДЕЛ 3. Обучение и воспитание детей с ОВЗ
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Тема 3.1. Специальное 
дошкольное образование детей с
ОВЗ

Педагогические  системы  образования  детей  с
нарушениями слуха. Причины нарушений слуха в детском
возрасте.  Классификации  нарушений  слуха  в
сурдопедагогике.  Специальное  образование  детей  с
нарушениями  зрения.  Психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  нарушениями  зрения.  Причины
нарушений зрения.  Классификации детей с нарушениями
зрительного анализатора. Дошкольное образование детей с
нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата.
Система  учреждений  для  обучения,  воспитания  и
образования детей и подростков с ДЦП. Категории детей,
обучающихся  в  специализированных  ДО,  школах-
интернатах для детей с нарушениями ОДА. Специальные
образовательные условия. Образовательные организации и
учреждений  для  воспитания  и  образования  лиц  с
нарушениями ОДА. Педагогические системы образования
детей  с  расстройствами  аутистического  спектра.
Психолого-педагогическая  характеристика  раннего
аутизма.  Причины  появления  аутистических  черт
личности. Понятие о синдроме раннего детского аутизма.
Возможные  пути  развития,  образования  и  социализации
при РДА. Система коррекционно-педагогической помощи
детям с аутизмом.

Раздел 4. Профессиональная деятельность и личность учителя-дефектолога и педагога
дошкольного образования

Тема 4.1. Профессиональная 
деятельность учителя-
дефектолога и педагога 
дошкольного образования

Профессиональная  деятельность  учителя-дефектолога  и
специального психолога. Специальные профессиональные
компетенции.  Особенности  организации  педагогического
общения. Альтернативная коммуникация: дактилология и
жестовая  речь,  система  Брайля,  пиктограммно-
идеограммное общение.

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
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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
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
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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. 

- 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. 
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-  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)

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы специальной педагогики и дошкольного образования
детей с ОВЗ

Тема 1.1. Методологические основы специальной дошкольной педагогики.

Вопросы для самоподготовки:
1. Современная  система  оказания  помощи  и  социальной  защиты  детям  с

ограниченными возможностями здоровья.
2. Междисциплинарное  взаимодействие  специалистов  в  организации  психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации.
3. Организация  специальных образовательных условий для детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
4. Мировая практика инклюзивного образования.

Концепция  Н.Н.  Малофеева  об  эволюции  отношения  общества  и  государства  к  лицам  с
отклонениями  в  развитии  и  соотносящих  с  ними  трех  этапах  становления  национальных
систем специального

Раздел  2.  Общие  требования  к  организации  и  содержанию  коррекционно-
развивающего процесса.

Тема  2.1.  Методическое  и  нормативно-правовое  обеспечение  коррекционно-
развивающего процесса в дошкольной образовательной организации

Вопросы для самоподготовки:

1. Нормативные  и  методологические  основания  разработки  адаптированной
образовательной  программы  для  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
дошкольной образовательной организации.
2. Подходы к структуре и содержанию адаптированной образовательной программы для
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3. Раннее сопровождение детей с ОВЗ.
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Раздел 3. Обучение и воспитание детей с ОВЗ
.
Тема 3.1 Специальное дошкольное образование детей с ОВЗ

Вопросы для самоподготовки:

1.Создание  безбарьерной среды для развития  самостоятельности  и  независимости  людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
2.Особенности и содержание воспитания в семье ребенка с дизонтогенезом. 
3.Определение  вариантов  альтернативных  вербальных  и  невербальных  видов  оценки
деятельности положительного и негативного характера.
4.  Различные  подходы  к  выявлению  и  коррекции  дисгармоничного  развития  в  детском
возрасте.
5.Факторы, определяющие выбор специального учреждения для детей со сложной структурой
дефекта.
6. Состояние системы раннего выявления нарушений и специальной помощи в России.

Раздел 4. Профессиональная деятельность и личность учителя-дефектолога и педагога 
дошкольного образования

Тема 4.1 Профессиональная деятельность учителя-дефектолога дошкольного 
образования

Вопросы для самоподготовки:

Анализ Профессионального стандарта педагога и выполнение следующих заданий:

- определите трудовые функции, входящие
в профессиональный стандарт, которые может выполнять учитель-дефектолог. Какие функции
необходимо добавить еще для его эффективной деятельности;
-ответьте на вопрос - достаточно ли указанных в стандарте трудовых действий, необходимых
умений и знаний для деятельности учителя-дефектолога. Почему?
-составьте функциональную карту вида профессиональной деятельности учителя-дефектолога
Охарактеризуйте наиболее значимые, с Вашей точки зрения, личностные и профессиональные
качества специального педагога. 
Продемонстрируйте  на  примере  возможности  использования  альтернативных  систем
коммуникации в работе учителя-дефектолога.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Специальная педагогика и дошкольное
образование детей 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)  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.
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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. 

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
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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.

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. 
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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. 

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.

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/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) «Специальная  педагогика  и
дошкольное образование детей 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.

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.
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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.

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.
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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  и 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Специальная педагогика и дошкольное образование детей с ОВЗ 

2.  РАЗДЕЛ 1.  Общие вопросы специальной педагогики и дошкольного  образования
детей с ОВЗ.

Тема 1.1. Методологические основы специальной дошкольной педагогики.
3.  Цели  занятия:  раскрыть  основные  теоретические  представления  в  области

специальной педагогики
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Объект, предмет, задачи специальной дошкольной 
педагогики.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Основные категории нарушений развития у детей. Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

3
Общие  и  специфические  особенности  детей  с
отклонениями в развитии.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
Специальная дошкольная педагогика — это наука, изучающая сущность, закономерности,

принципы,  методы,  формы  организации  процесса  специального  дошкольного  образования  детей  с
нарушениями или отклонениями в психическом развитии.

Объектом специальной  дошкольной  педагогики  является  специальное  дошкольное
образование детей, имеющих особые образовательные потребности.

Предмет специальной  дошкольной  педагогики  —  теоретические  и  практические  вопросы
изучения, обучения, воспитания и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с
отклонениями или нарушениями в развитии.
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Субъектом, на  которого  направлено  изучение,  воспитание,  обучение  и  коррекционно-
педагогическая  помощь  в  специальной  дошкольной  педагогике,  является  личность  ребенка
дошкольного возраста, имеющего особые образовательные потребности.

Задачами специальной дошкольной педагогики как науки являются следующие:

1. Разработка теоретических и методологических основ изучения, воспитания, обучения и
развития детей младенческого,  раннего и дошкольного возраста с  отклонениями и нарушениями в
развитии.

2. Определение  стратегии  развития  национальной  системы  специального  дошкольного
образования.

3. Разработка  теоретических  подходов  к  дифференциальной  диагностике,
дифференцированному  обучению  и  воспитанию  детей
дошкольного возраста с нарушениями и отклонениями в развитии.

4. Разработка  педагогических  технологий  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного
возраста с нарушениями и отклонениями в развитии.

5. Определение стратегии построения равноуровневых программ для каждого типа специального
дошкольного учреждения.

6. Поиск и разработка вариативных форм организации специального образования.
7. Создание  необходимой  учебно-методической  базы  в  подготовке  учителя-дефектолога  к

коррекционно-педагогической  работе  с  детьми  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста  с
недостатками в психофизическом развитии.

Основной целью специального  дошкольного  воспитания  является  создание  условий  для
максимального развития реальных и потенциальных возможностей проблемного ребенка и его ранняя
социализация средствами специального образования.

Специальное  дошкольное  образование  базируется  на системе общих  и  специфических
требований  и  психолого-педагогических  условий, направленных  на  развитие  детей  младенческого,
раннего и дошкольного возраста. Общим требованием является формирование свойственных возрасту
личностных  психологических  новообразований  и  предпосылок  для  перехода  к  следующему
возрастному  периоду.  Создание  адекватных  условий,  учитывающих  особенности  психического
развития ребенка при разных вариантах и видах нарушений, относится к специфическим требованиям.
Они реализуются через коррекцию психических процессов, мышления, речи и деятельности ребенка, в
ходе компенсации имеющихся у пего нарушений, а также через гармоничную социализацию.

Коррекция     (от лат. correctio — исправление) — это система пси-холого-педагогических и
лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического
развития и отклонений в поведении у детей.

Компенсация     (от  лат.  compensatio  —  возмещение,  уравнивание)  —  это  сложный
многоуровневый процесс,  включающий восстановление  и  замещение утраченных или нарушенных
функций,  В  также  замещение  последних.  В  результате  развития  процессов  компенсации
функциональное нарушение, вызванное повреждениями, в той или иной степени возмещается.

Социализация —  это,  во-первых,  процесс  и  результат  активного  усвоения  индивидом
социального опыта, который включает в себя социальное познание, социальное научение, социальную
адаптацию  и  социальное  преобразование  себя  и  окружающей  действительности.  Во-вторых,  это
интеграция  человека  в  систему социальных отношений в  различные типы социальных общностей,
усвоение ими элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются
поведение, самосознание и качества личности.

Классификации детей с нарушениями в развитии отличаются друг от друга в зависимости от
критерия, взятого в качестве основания для группировок.

Рассмотрим наиболее распространенные классификации нарушений в развитии:
1. Классификация по времени возникновения:
а) врожденные
-  наследственные  (внутри  группы  врожденных  нарушений  следует  выделить  подгруппу,

связанную с  наследственной патологией,  ибо не  все  врожденное  является  наследственным,  но  все
наследственное чаще всего бывает врожденным)

б) приобретенные
 рано приобретенные
 поздно приобретенные
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Данная классификация отражает взаимосвязь тяжести расстройства с временем возникновения
основного  нарушения.  Именно  от  последнего  во  многом  зависит  прогноз  дальнейшего  развития,
характер и содержание коррекционных мероприятий, имеющих или не имеющих возможность опоры
на период нормального функционирования психики, если таковой существует.

2. Классификация по обратимости возникающих отклонений:

1. необратимые,
2. частично обратимые
3. практически обратимые.

Данная  классификация  отражает  возможность  трансформировать  нарушение  развития  в
нормальное развитие, скорость или темпы обратимости.

3. Классификация по этиологическому критерию (то есть по причине, вызвавшей отклонение).
Примером является нейропсихологическая классификация А.В. Семенович, в которой различные виды
дизонтогенеза связаны с незрелостью отдельных мозговых структур [2; 3]:

1) функциональная несформированность префронтальных (лобных) отделов мозга;
2) функциональная несформированность левой височной области;
3) функциональная несформированность межполушарных взаимодействий транскортикального

уровня (мозолистое тело);
4) функциональная несформированность правого полушария мозга;
5) функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер);
6) функциональная дефицитарность стволовых образований мозга.
Этиологические  классификации  позволяют,  воздействуя  на  причину,  приведшую  к

возникновению  отклонения  в  развитии,  разработать  и  провести  эффективную  коррекционную  и
развивающую работу.

4. Эмпирические классификации.
Данные классификации отражают вид нарушения в развитии с ориентацией на определенный

тип помощи или коррекционное учреждение.
К данному типу классификаций относится классификация Т.А. Власовой и М.С. Певзнер:
1) дети с отклонениями в развитии, вызванными с органическими нарушениями ЦНС;
2) дети с отклонениями в развитии в связи с функциональной незрелостью ЦНС;
3) дети с отклонениями в связи с депривационными ситуациями.
Также к данной группе относится классификация В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова:
1) дети с сенсорными нарушениями (зрения и слуха);
2) дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость и задержка психического

развития);
3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
5) дети с комплексными, комбинированными расстройствами;
6) дети с искаженным (дисгармоничным) развитием.
Также к данной группе относится классификация Г.Н. Коберник и В.Н. Синева:
1)  дети  со  стойкими  нарушениями  слуховой  функции  (глухие,  слабослышащие,

позднооглохшие);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3)  дети  со  стойкими  нарушениями  интеллектуального  развития  на  основе  органического

поражения центральной нервной системы;
4) дети с тяжелыми речевыми нарушениями;
5) дети с комплексными расстройствами;
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
7) дети с задержкой психического развития;
8) дети с психопатическими формами поведения.
В настоящее время у нас наибольшую популярность приобрела классификация отклонений в

развитии, предложенная В.В. Лебединским. Он выделяет шесть видов дизонтогенеза [1]:
1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является умственная отсталость.
2. Задержанное развитие - полиформная группа, представленная разнообразными вариантами

инфантилизма, нарушений школьных навыков, недостаточностью высших корковых функций и т.д. В
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отличие от умственной отсталости характеризуется парциальной ретардацией и разными степенями
обратимости.

3.  Поврежденное  психическое  развитие  описывает  случаи,  при  которых  ребенок  имел
достаточно  длительный период  нормального  развития,  нарушенного  заболеваниями (прежде  всего,
центральной нервной системы) или травмами.

4.  Дифицитарное  развитие  представляет  собой  варианты  психофизического  развития  в
условиях глубоких нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

5. Искаженное развитие - сочетание недоразвития, задержанного и поврежденного развития.
6.  Дисгармоническое  развитие  -  нарушения  в  формировании  личности.  Типичной  моделью

данного вида дизонтогенеза могут быть различные формы психопатий.
Данная классификация достаточно компактна в силу того, что представленные в ней группы

велики  по  своему  качественному  составу  (полиформны).  Но  именно  поэтому  она  удобна  в
использовании.

Таким образом, по мере увеличения качественного разнообразия многочисленных вариантов
нарушений в развитии все более остро встает вопрос изучения их сущности и механизмов. Одним из
способов или направлений его решения и представляется метод классифицирования.

У  всех  детей  с  отклоняющимся  развитием,  независимо  от  вида  нарушений,  имеются  как общие
недостатки, так и специфические трудности, которые связаны непосредственно с характером и вы-
раженностью первичных нарушений и с особенностями вторичных отклонений. Первичные нарушения
вытекают непосредственно из биологического характера болезни, вторичные же отклонения возникают
как  следствие  первичных  нарушений,  и  прежде  всего  они  поддаются  воздействию  ранней
коррекционной помощи. По утверждению Л. С. Выготского, именно вторичные отклонения являются
основным  объектом  психолого-педагогического  изучения  и  коррекционного  воздействия.  Следует
учитывать,  что  одни  и  те  же  вторичные  отклонения  в  развитии  могут  наблюдаться  при  разных
первичных нарушениях, и наоборот — при одном и том же первичном нарушении отсутствует полное
совпадение  проявляемых  при  этом  вторичных  отклонений,  типичных  для  того  или  иного  вида
дефицитарного развития у детей.  Эти факты подтверждают мысль Л. С.  Выготского о том,  что не
только первичное нарушение определяет структуру и характер отклонений, но и условия воспитания,
которые могут либо усиливать дефицитарность, либо способствовать ее преодолению. Например, при
умственной  отсталости,  при  которой  интеллектуальное  нарушение  является  первичным,  у  одного
ребенка может быть сформировано адекватное поведение и приемлемые формы общения с детьми и
взрослыми, а у другого умственно отсталого ребенка отмечается дезорганизованное поведение (по-
левое,  ситуативно  неадекватное),  сочетающееся  с  отсутствием  способов  общения  даже  в
повседневных,  бытовых  ситуациях.  Вместе  с  тем,  такого  характера  вторичные  отклонения  могут
наблюдаться у детей с другими нарушениями: например, у детей с эмоциональными расстройствами. К
числу общих  проблем относятся  социальная  дезадаптированность  ребенка,  низкий  уровень
психических процессов (внимания, предметного и социального восприятия и представлений, памяти,
мышления);  несформированность  мотивационно-потребностной  и  эмоционально-волевой  сферы;
недостаточность моторного развития; снижение произвольности психических процессов, деятельности
и  поведения.  Все  эти  особенности  приводят  к  существенной  задержке  развития  психических
новообразований  на  каждом  возрастном  этапе  и  к  качественному  своеобразию  становления
личностных  качеств  ребенка  и  его  Я-концепции.  Перечисленные  недостатки  могут  проявляться  у
дошкольников с различными видами нарушений в неодинаковой степени и в разных комбинациях.
Специфические  трудности, испытываемые  детьми  с  тем  или  иным  нарушением,  обусловлены
характером  и  степенью  выраженности  имеющихся  отклонений  и  условиями  социально-
педагогического  окружения  ребенка  на  ранних  этапах  его  развития.  Дошкольная  коррекционная
педагогика,  рассматривая  вопросы  воспитания  и  обучения  каждого  конкретного  ребенка  и  детей
определенной категории, постоянно учитывает общий фон витальных и образовательных потребностей
ребенка, его общие и специфические особенности, направленность на формирование компенсаторных
механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно постоянно помнить
о том,  что  для ребенка семья является первым и главным социальным институтом.  Формирование
социально-педагогической  компетентности  родителей,  воспитание  детско-родительских  отношений,
обучение  родителей  способам  взаимодействия  со  своим проблемным  ребенком также  относятся  к
области значимых направлений дошкольной коррекционной педагогики.
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2.  Тема  2.1  Методическое  и  нормативно-правовое  обеспечение  коррекционно-
развивающего процесса в дошкольной образовательной организации

Цели занятия: раскрыть общие требования к организации и содержанию коррекционно-
развивающего процесса в дошкольной образовательной организации

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Специальное образование как условие присвоения ребенком
общественно-исторического опыта.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Принципы коррекционно-развивающего процесса. Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

3 Методы  изучения  детей  дошкольного  возраста  с
нарушениями в развитии.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

4 Предметно-развивающая  среда,  материально-технические
условия и педагогические кадры.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5 Общие  положения  ФГОС  ДО.  Требования  к  структуре
образовательной  программы  дошкольного  образования.
Требования  к  условиям  реализации  ООП  дошкольного
образования.  Требования  к  результатам  освоения  ООП
дошкольного образования. Целевые ориентиры образования в
младенческом  и  раннем  возрасте.  Целевые  ориентиры  на
этапе завершения дошкольного образования. 

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)

Психическое  развитие  ребенка  происходит  в  результате  усвоения  и  присвоения  им  общественно-
исторического  опыта.  Ребенок  с  отклонениями  в  развитии  выпадает  из  ситуации  социального  и
культурного  пласта  общечеловеческого  развития.  Он  затрудняется  использовать  традиционную
«взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, специфических челове-
ческих способностей и  способов деятельности.  По отношению к ребенку с  нарушениями развития
перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-
образовательных  задач,  рассчитанные  на  нормальный  тип  развития.  Такое  выпадение  из
традиционного  образовательного  пространства  нарушает  условия  врастания  ребенка  в  культуру,
страдает  реализация  его  права  на  наследование  социального  и  культурного  опыта  человечества.
Возникает объективная потребность в обходных путях, других способах педагогического воздействия,
т.  е.  ином,  специально  организованном  образовательном  пространстве,  которое  может  обеспечить
такому ребенку  все  необходимые условия  для  врастания  в  культуру,  для  реализации его  права  на
наследование общественно-исторического социального опыта. Преодоление ограничений в этом праве,
коррекция,  предупреждение  вторичных  отклонений  в  развитии  (говоря  современным  языком
«реализация  особых образовательных потребностей»)  осуществляются  в  сфере  образования,  но  не
массового и традиционного, а специально организованного, особым образом построенного.
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Максимально  возможная  реализация  особых  образовательных  потребностей  ребенка,  максимально
возможное  восстановление  прав  такого  ребенка  на  наследование  социального  и  культурногоопыта
составляют  суть  и  определяют  значение  реабилитации  средствами  образования.  Государственная
система  специализированных  дошкольных  образовательных  учреждений  призвана  выполнять
следующие задачи (функции):  обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение
коррекционной  помощи;  защита  ребенка  с  нарушением  в  развитии  от  некомпетентного
педагогического воздействия; сохранение единого образовательного пространства на территории РФ в
условиях  самостоятельности  регионов  и  образовательных  дошкольных  учреждений;  выработка
требований,  предъявляемых  к  разработке  содержания  и  методов  коррекционно-педагогического
воздействия;  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  организационных  форм  и  коррекционно-
развивающих технологий; обеспечение материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений  с  учетом  структуры  нарушения  воспитанников  (с  учетом  реальных  возможностей
региона);  разработка требований,  предъявляемых к подготовке  квалифицированных педагогических
кадров. В отечественном специальном образовании сделано очень много (и это признано во всем мире)
для  обоснования  положения  о  том,  что  ребенок  с  отклонениями  в  развитии  имеет  особые  обра-
зовательные потребности и, не будучи готов к усвоению общеобразовательных программ, нуждается в
специальных условиях, которые обеспечивают усвоение жизненно значимых социальных навыков на
разных возрастных этапах развития. На сегодняшний день существует 15 направлений специального
обучения,  реализуемых в  8  основных типах дошкольных учреждений с  обеспечением содержания,
методов и форм организации.  К настоящему времени разработаны разноуровневые программы для
каждого типа дошкольного учреждения и вариативные формы организации специального образования.

Содержание  и  методы  воспитания  и  обучения  строятся  с  учетом  современных  представлений  о
сущности психического развития, о роли психологической целостности интеллектуального и эмоцио-
нального  факторов  в  становлении  личности,  об  особенностях  и  своеобразии  становления  психики
ребенка с нарушениями развития, а также ведущей роли обучения в психическом развитии человека.
При  разработке  образовательных  программ  следует  учитывать  принципы как  общей,  так  и
коррекционной дошкольной педагогики.
Основными  принципами  дошкольной  педагогики  являются:  единство  воспитательного  и
образовательного процессов, научность содержания обучения, учет возрастных возможностей ребенка,
доступность материала, повторяемость материала, концентричность материала. 
Основными принципами  коррекционной  дошкольной  педагогики являются:  принцип
развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка
и  формировании  «зоны  ближайшего  развития»;  принцип  единства  диагностики  и  коррекции
отклонений в развитии; принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии  ребенка;  принцип  генетический,  учитывающий  общие  закономерности  развития
применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; принцип коррекции и компенсации,
требующий  гибкого  соответствия  коррекционно-педагогических  технологий  и  индивидуально-
дифференцированного  подхода  к  характеру  нарушений  у  ребенка,  их  структуре  и  выраженности;
деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с учетом
ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические но-
вообразования, определяющие личностное развитие ребенка; принцип раннего начала коррекционно-
педагогического  воздейстия.   Построение  коррекционно-развивающих  программ  в  соответствии  с
указанными  принципами  должно  обеспечивать социальную  направленность педагогических
воздействий и социализацию  ребенка, так  как  важнейшим компонентом общеразвивающей и  кор-
рекционной работы должно быть преодоление социальной недостаточности ребенка. Л. С. Выготский
считал,  что  «специальное  воспитание  должно  быть  подчинено  социальному  развитию...».  Соци-
ализацию  ребенка  он  рассматривал  как  процесс  его  «врастания»  в  цивилизацию,  связывая  это  с
овладением способностью к знаковому опосредованию,  что  происходит,  главным образом,  в  прак-
тической и символико-моделирующих видах деятельности и речи.
Исходя  из  общности  основных  закономерностей  развития  в  норме  и  патологии,  в  программах
определяются базовые  направления педагогической  работы,  обеспечивающие  максимально
возможную  целостность,  гармоничность  личностного  развития  ребенка.  Это  осуществляется  в
процессе  социального развития,  физического  воспитания,  познавательного развития,  формирования
механизмов  ведущей  деятельности,  свойственной  определенному  периоду  детства,  продуктивных
видов  деятельности  (рисования,  лепки,  аппликации,  конструирования,  элементарного  труда),  эсте-

27



тического  воспитания.  В  совокупности  эти  направления  работы  обеспечивают  решение
общеразвивающих задач.

Методы изучения  детей  с  особыми потребностями  разнообразны и  в  основном совпадают  с
методами изучения детей с нормальным развитием, однако имеют свою специфику.

1.  Изучение документации ребенка.  Задача изучения документации 
– сбор анамнестических данных  и составление представления  об истоках аномального развития.
В комплексном изучении ребенка  каждый из специалистов должен  уметь «читать» документацию 
своих коллег и черпать из  нее сведения,  которые необходимы  ему для составления полной 
картины истории развития ребенка.  Для психологического изучения  ребенка такие сведения можно 
получить из выписки из истории  развития ребенка, которая должна  содержать заключения:

– педиатра;
– психиатра, невропатолога с обоснованным медицинским диагнозом;
– оториноларинголога с характеристикой состояния;
– офтальмолога с характеристикой состояния зрения;
– ортопеда (для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата).
Материалы подробной выписки ориентируют психолога и формируют исходные предпосылки

для выявления направления исследования психических функций.
Важным документом является педагогическая характеристика ребенка,  отражающая данные о

продолжительности  его  обучения  и  воспитания  в  школе  и  детском  саду,  подробный  анализ
успеваемости, поведения, мероприятия, проведенные для повышения успеваемости (индивидуальная
работа,  лечение  и  т.д.).  Эти  данные  станут  полезными  при  исследовании  обучаемости  ребенка  и
прогнозировании темпов его развития.

2. Изучение продуктов деятельности ребенка. Анализируя конечный результат (детские рисунки,
поделки, учебные работы: диктанты, упражнения,  решение задач и т.п.),  можно понять особенности 
работы ребенка и составить  представление о его воображении,  сформированности  зрительных
представлений,  развитии мелкой моторики, степени сформированности у ребенка навыков учебной
деятельности и др.

Для правильной оценки достижений ребенка необходимо знать:
–  психологические  механизмы получения  того  или иного  результата,  условия,  в  которых он

получен;
– типичные затруднения в усвоении знаний для разных групп школьников;
– особенности развития данного навыка в процессе обучения;
–  методы,  позволяющие  обнаруживать  подлинные  причины  затруднений  на  каждом  этапе

обучения.
3. Метод наблюдения. 
4. Метод беседы.
5.  Метод эксперимента предполагает сбор фактов в специально смоделированных условиях,

обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений.  Он может быть применен для изучения 
различных видов деятельности  детей, выявления особенностей развития  их личности и возможностей  
обучения.При проведении эксперимента ребенку предлагается по определенной 
инструкции выполнить задание,  представляющее  собой модель обычной интеллектуальной 
или любой другой деятельности.

Метод эксперимента, как и все другие методы, призван обеспечить выявление и негативных, и
позитивных  возможностей  ребенка,  кроме  того,  обеспечить  получение  сведений  об  обучаемости
ребенка.

Определение способности к обучению – это определение резервов развития ребенка. Поэтому в
ходе  изучения  ребенка  особое  значение  имеет  обучающий  эксперимент.  Принцип  обучающего
эксперимента заключается в следующем: при проведении эксперимента избираются заведомо трудные
для  ребенка  задания,  а  затем  экспериментатор  обучает  ребенка  решению  задачи.  Помощь
экспериментатора строго регламентируется в виде фиксированных инструкций – кратких «уроков». В
качестве показателя обучаемости учитывается:

– количество и качество помощи, необходимой для правильного выполнения задания (процесс
формирования навыка);

– возможность и качество словесного отчета ребенком о проделанной работе;
– возможность переноса полученного навыка на новые условия.
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Мера  помощи  связана  с  изменением  степени  сложности  предлагаемой  ребенку  задания.
Учитывая  это,  каждое  из  экспериментальных  заданий  может  быть  представлено  как  задание  с
несколькими степенями сложности. Понятие «степень сложности» включает:

– характеристику объема материала, с которым действует ребенок во время выполнения задания;
– степень участия экспериментатора в разъяснении ребенку пути выполнения задания;
–  виды  помощи,  которые  могут  быть  предложены  ребенку  в  процессе  выполнения  задания

(помощь стимулирующая, организующая, разъясняющая, наглядно-действенная, конкретная).
Помощью является стимуляция к действию (подумай, постарайся сделать,  у тебя получится);

разъяснение сущности действия (например, при классификации: сюда будем откладывать все желтые,
а  сюда  красные  кружочки);  введение  наглядности  при  показе  пути  решения  (экспериментатор
выкладывает  перед  ребенком  детали,  необходимые  для  заданной  конструкции,  и  начинает
конструирование,  предлагая  ребенку  продолжить  действие);  демонстрация  образца  (конкретная
помощь) – выполнение задания с последующей репродукцией ребенком (например, экспериментатор
сложил разрезную картинку, показал результат ребенку, разобрал конструкцию и предложил ребенку
сделать то же самое).

При  таком  подходе  к  исследованию  способы  предъявления  материала  ребенку  могут  быть
разнообразными, что обеспечивает постепенность изменения степени трудности задания и требований
к  ребенку.  Это  дает  возможность  ребенку  перейти  от  элементарных  к  более  сложным  формам
деятельности.  Такая  последовательность  предъявления  заданий  позволяет  определить  степень
сформированности того или иного действия. Результаты исследования покажут, способен ли ребенок
вообще действовать в данной сфере деятельности, может ли решать поставленную задачу в обычных,
или хотя бы облегченных условиях.

Полученные  с  помощью  обучающего  эксперимента  данные  могут  быть  использованы  для
первичной оценки обучаемости детей,  для  сравнения  сдвигов  в  развитии  при  различных системах
обучения. Они помогут обеспечить индивидуальный подход при обучении.

В процессе работы выделяются следующие этапы обучающего эксперимента:
1. Введение ребенка в ситуацию  эксперимента.
2. Сообщение содержания задания (инструкция).
3.  Наблюдение за деятельностью  ребенка при выполнении задания  (решение задания)

и оказание дозированной  помощи.
4. Оценка результатов деятельности  ребенка.
При оценке результатов деятельности фиксируется и анализируется принятие задачи ребенком,

понимание  им  инструкции,  возможность  самостоятельного  выполнения  задания  и  возможность
коррекции  ошибок  (контроль  за  деятельностью),  обучаемость,  факторы,  влияющие  на  изменение
результатов работы.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что анализ результатов изучения детей с особыми
потребностями в обучении предполагает концентрацию внимания исследователя на анализе характера
нарушений,  возникающих при выполнении ребенком заданий,  и учет условий эксперимента.  Сюда
относятся  анализ  истощения,  наступающего  в  процессе  выполнения  ребенком экспериментального
задания;  учет  темпа  проведения  эксперимента,  характеризующего  скорость  нервных  процессов,
изменение объема предполагаемых задач или материала, с которым действует ребенок (что в случаях
превышения  доступных  ребенку  пределов  вызывает  запредельное  торможение).  Отражение  этих
результатов  в  заключении  по  результатам  эксперимента  позволяет  получить  объективные  данные,
характеризующие особенности аномального ребенка.

Термин ''предметно-развивающая среда'' появился в словаре педагогов в конце 80-х годов 20 столетия , но
в  рамках  проблемы  исследования  начали  проводиться  значительно  раньше. В  самом  широком
(социальном) контексте развивающая среда представляет собой любое социокультурное пространство, в
рамках которого стихийно или с различной степенью организованности осуществляется процесс развития
личности, понимаемый как социализация .
Развивающая   предметная  среда  детства  –  это  система  условий,  обеспечивающая  всю  полноту
развития деятельности ребёнка и его личности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Предметная  среда  детства  предоставляет  ребёнку  условия  для  творческого  духовного  развития  и
возможность ‘’вычерпать‘’ из неё информацию , необходимую для постановки и решения задач той или
иной деятельности. Эта среда должна отвечать принципам обогощенности и наукоемкости, содержать
природные и социокультурные средства для разнообразной деятельности ребёнка.
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Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления
личности  ребёнка,  она  обогащает  личностное  развитие,  способствует  раннему  проявлению
разносторонних способностей.
Под развивающей предметно- пространственной средой следует понимать естественную комфортную
обстановк  ,  рационально  организованную  в  пространстве  и  времени  ,  насыщенную  разнообразными
предметами и игровыми материалами .В такой среде возможно одновременное включение в активную
познавательно-творческую деятельность всех детей в группе.
Современный  детский  сад  –  это  место,  где  ребёнок  получает  опыт  широкого  эмоционально  –
практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для его развития сферах
жизни.  Развивающая  среда  способствует  установлению,  утверждению  у  дошкольника  чувства
уверенности в себе, дает ему возможность  испытывать и использовать свои способности , стимулирует
проявление  им  самостоятельности,  инициативности  ,  творчества.  Правильно  организованная
развивающая среда – это система условий, обеспечивающая всю полноту развития личности ребёнка. В
условиях развивающей среды ребёнок реализует свое право на свободу выбора деятельности.
В создании развивающей среды очень важно учитывать особенности каждой группы : возраст, уровень
развития,  интересы,  склонности,  способности,  половой  состав,  личностные  характеристики  детей.
Специальным  образом  организованная  среда  способна  оказывать  активирующее  влияние  на
деятельность, способствовать самообучению , стимулировать становление ребёнка как субъекта разных
видов деятельности , обеспечивать самоутверждение , свободу выбора и направление действий.
           Предметно  –  развивающая  среда  выступает  в  роли движущей  силы становления  и  развития
личности , а также присущих ей видов деятельности . Она способствует формированию разносторонних
способностей  ,  субъектных  качеств  дошкольника  ,  обозначает  его  индивидуальность  ,  стимулирует
разные виды  активности , создает благоприятный психологический климат в группе , создавая реальные
и разнообразные условия для её проявления. Наличие адекватной среды развития является необходимым
условием действия личностно – ориентированной модели дошкольного образования.
С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России перешли на новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).

Что является основными целями ФГОС ДО:
   Обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении
качественного дошкольного образования;
  Обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного  образования  на  основе
единства обязательных требование к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;
Сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  относительно  уровня
дошкольного образования.

Что является отличительной особенностью Стандарта?
Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, ставящий
главной  целью  формирование  успешной  личности.  Ключевая  установка  стандарта  -  поддержка
разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради
развития способностей каждого ребенка.

Каким должен быть выпускник ДОУ?
Ребенок  -  выпускник  ДОУ  должен  обладать  личностными  характеристиками,  среди  них
инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и
другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность, т. е главной целью
дошкольного образования является не подготовка к школе.

Содержание Программы должно охватывать следующие ОО:
1. Социально-коммуникативное  развитие направлено  на усвоение  норм  и ценностей,  принятых
в обществе,  включая  моральные  и нравственные  ценности;  развитие  общения  и взаимодействия
ребенка  со взрослыми  и сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности
и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2. Познавательное        развитие   предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности
и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений  о социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных  традициях
и праздниках,  о планете  Земля  как  общем доме  людей,  об особенностях  ее природы,  многообразии
стран и народов мира.
3. Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и культуры;  обогащение
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической
речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
 4. Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к окружающему  миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).
5. Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в следующих  видах  деятельности  детей:
двигательной,  в том  числе  связанной  с выполнением  упражнений,  направленных на развитие  таких
физических  качеств,  как  координация  и гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
 В Стандарт  заложены  требования  к содержанию,  которые  будут  ориентирами  для  разработчиков
программ.  Требования к результатам освоения представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.  Целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной  оценке,  в том  числе  в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями  детей.  Освоение  Программы  не сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо  от форм  реализации
Программы,  а также  от ее  характера,  особенностей  развития  детей  и Организации,  реализующей
Программу.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится  педагогическим  работником  в рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для  решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей,  которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Будут ли учиться дошкольники как в школе?
Ребенок  должен  учиться  через  игры.  Первые навыки  в  рисовании,  пении,  танцах,  чтения,  счета  и
письма войдут в мир познания ребенка чрез ворота детской игры и другие детские виды деятельности.
Через игру, экспериментирование, общение дети знакомятся с окружающим миром. При этом главное
не надвинуть на дошкольное образование формы школьной жизни.

Каково участие родителей?
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Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и частные сады, семейные, при
этом они вправе «на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной организации»
Статья 44 «Закон об образовании в РФ» «родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования».

Тема 3.1. Специальное дошкольное образование детей с ОВЗ.

3. 
Цели занятия: рассмотреть классификации детей с нарушениями в развитии 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Педагогические системы образования детей с нарушениями
слуха.  Причины  нарушений  слуха  в  детском  возрасте.
Классификации нарушений слуха в сурдопедагогике

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

2 Специальное  образование  детей  с  нарушениями  зрения.
Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  зрения.  Причины  нарушений  зрения.
Классификации  детей  с  нарушениями  зрительного
анализатора.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

3 Дошкольное  образование  детей  с  нарушениями  функций
опорно-двигательного  аппарата.  Система  учреждений  для
обучения,  воспитания и образования детей и подростков с
ДЦП. Категории детей, обучающихся в специализированных
ДО,  школах-интернатах  для  детей  с  нарушениями  ОДА.
Специальные  образовательные  условия.  Образовательные
организации  и  учреждений  для  воспитания  и  образования
лиц с нарушениями ОДА.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

4 Педагогические  системы  образования  детей  с
расстройствами  аутистического  спектра.  Психолого-
педагогическая  характеристика  раннего  аутизма.  Причины
появления  аутистических  черт  личности.  Понятие  о
синдроме  раннего  детского  аутизма.  Возможные  пути
развития,  образования  и  социализации  при  РДА.  Система
коррекционно-педагогической помощи детям с аутизмом.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  проблемные  ситуации,  беседа,  опрос  и

подведение итогов и т. д.)
Необходимость дифференциации контингента лиц, имеющих нарушения органов слуха, тесно связана
с практикой построения медицинских и педагогических типологий детей со стойкими нарушениями
слуха. Вопросы исследования и классификации остаточной слуховой функции у детей с дефектами
слуха издавна интересовали как врачей-оториноларингологов , так и сурдопедагогов. Созданные ими
педагогические  классификации  адресованных  учителю  и  направлены  на  обоснование  различных
подходов к обучению лиц с недостатками слуха, а медицинские классификации имеют своей целью
дать оториноларингологам ориентиры для проведения лечения и профилактики заболеваний, ведущих
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к  нарушениям  слуха.  В  нашей  стране  наибольшее  распространение  получила  классификация
нарушений слуха у детей, предложенная Л. В. Нейманом . Ее отличие от ранее разработанных в том,
что  диагноз  глухота  ставится  при  меньшей  степени  потери  слуха.  Устанавливаются  три  степени
тугоухости в  зависимости от  средней арифметической потери слуха  в  области речевого диапазона
частот.  В  основе  некоторых  классификаций  лежит  как  способность  ребенка  с  потерей  слуха
воспринимать речь на том или ином расстоянии от говорящего, так и критерии громкости в децибела.
Признавая  важность  медицинских  классификаций  нарушений  слуха,  сурдопедагоги  всегда
подчеркивали  необходимость  психолого-педагогических  классификаций,  обеспечивающих  вслед  за
адекватным диагностическим определением  наблюдаемого  у  ребенка  состояния  слуховой  функции
наиболее рациональный выбор корригирующих мероприятий, методик его обучения.      Опираясь на
психологическую концепцию школы Л.С. Выготского, его ученица Р.М. Боскис провела исследование
особенностей  развития  детей  с  недостатками  слуха  .  Результаты  легли  в  основу  созданной  ею
педагогической  классификации  детей  с  нарушениями  слуха.  Творчески  применив  учение  Л.С.
Выготского о сложной структуре развития аномальных детей, в котором взаимодействуют факторы
первичные и факторы вторичные, Р. М. Боскис разработала научное обоснование их классификации,
предложив  новые  критерии,  учитывающие  своеобразие  развития  детей  с  нарушенным  слухом:  1)
степень  поражения  слуховой  функции;  2)  уровень  развития  речи  при  данной  степени  поражения
слуховой  функции;  3)  время  возникновения  нарушения  слуха.       Основой  этой  классификации
являются  следующие  положения.       Деятельность  нарушенного  слухового  анализатора  у  ребенка
отличается от  деятельности нарушенного слухового анализатора  у взрослого.  Взрослый к  моменту
наступления  нарушения  слуха  имеет  сформированную  словесную  речь,  словесное  мышление,
представляет  собой  сформировавшуюся  личность.  Нарушение  слуха  у  него  —  в  первую  очередь
препятствие  для  общения  с  опорой  на  слух.  У  ребенка  нарушение  слуха  влияет  на  весь  ход  его
психического и речевого развития, приводит к возникновению целого ряда вторичных нарушений, в
том числе к нарушению развития мышления, речи, познавательной деятельности.      Большое значение
в понимании развития ребенка с нарушенным слухом имеет учет взаимозависимости слуха и речи: чем
выше уровень развития речи у ребенка, тем больше возможности использования остаточного слуха.
Способность опираться на сохранные остатки слуха больше у того, кто владеет речью.      Критерием
оценки  нарушения  слуховой функции у  ребенка  является  возможность  использования  остаточного
слуха для развития речи. Критерием отграничения детей с частичным нарушением слуха от глухих
детей является возможность использования слуха в общении и развития речи при данном состоянии
слуха.  По этому критерию проводится разграничение тугоухости и глухоты.      Глухота — стойкая
потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие
речи даже на самом близком расстоянии от уха. При этом сохраняются остатки слуха, позволяющие
воспринимать  громкие  неречевые  звуки,  некоторые  звуки  речи  на  близком  расстоянии.  По
аудиометрическим данным глухота — это не только снижение слуха выше 80 децибел, но и потеря или
снижение  слуха  на  различных  частотах.  Особенно  неблагоприятным  является  потеря  или  резкое
снижение слуха в области частот, относящихся к речевым .  Тугоухость — стойкое понижение слуха,
при  котором  возможны  самостоятельное  накопление  минимального  речевого  запаса  на  основе
сохранившихся остатков слуха, восприятие обращенной речи хотя бы на самом близком расстоянии от
ушной  раковины.  По  данным  аудиометрии,  обнаруживается  снижение  слуха  менее  80  децибел.
Степень и характер речевого развития при нарушениях слуха обусловлены рядом причин: степенью
нарушения  слуха;  временем  возникновения  слухового  нарушения;  педагогическими  условиями
развития ребенка после наступления нарушения слуха; индивидуальными особенностями ребенка.     Р.
М.  Боскис   были  выделены  две  основные  категории  детей  с  недостатками  слуха:  глухие  и
слабослышащие.  К категории глухих относятся е  дети,  для  которых в результате врожденной или
приобретенной в раннем возрасте глухоты невозможно самостоятельное овладение словесной речью. К
категории  слабослышащих  относятся  дети,  у  которых  снижен  слух,  но  на  его  основе  возможно
самостоятельное развитие речи.     Глухие и слабослышащие различаются по способу восприятия речи.
Глухие овладевают зрительным и слухозрительным восприятием словесной речи только в процессе
специального обучения. Слабослышащие могут самостоятельно овладевать восприятием на слух речи
разговорной  громкости  в  процессе  естественного  общения  с  окружающими.  Значение  зрительного
восприятия  речи  возрастает  в  зависимости  от  тяжести  нарушения  слуха.      Отдельную  группу  в
отношении формирования речи и ее восприятия составляют позднооглохшие. Эти дети отличаются
тем, что к моменту наступления у них нарушения слуха они обладали уже сформировавшейся речью.
У них может быть разная степень нарушения слуха и разный уровень сохранности речи , но все они
имеют навыки словесного общения, в той или иной степени сформировавшееся словесно-логическое
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мышление, для таких детей при поступлении в специальную школу важной первоочередной задачей
является освоение навыков зрительного или слухозрительного восприятия обращенной к ним речи. На
основе педагогической классификации осуществляется дифференцированное специальное образование
для детей, имеющих разную степень нарушения слуха и соответствующий уровень речевого развития.
Рекомендация для ребенка того или иного вида специальной школы учитывает не только характер и
степень  нарушения  слуха,  но  и  состояние  речевого  развития.  Поэтому  позднооглохшие  дети,  как
правило,  учатся в школе для слабослышащих детей;  глухому ребенку с высоким уровнем речевого
развития  и  сформированными  навыками  восприятия  устной  словесной  речи  также  целесообразно
посещать школу для слабослышащих.   

Современная  классификация  лиц  с  нарушениями  зрения  (по  остроте  зрения  и
состоянию поля зрения) – По остроте зрения дети с дефектом зрения составляют две группы:
слепые (незрячие) и слабовидящие. В каждой из этих групп выделяют подгруппы.

Слепые (незрячие) – с остротой зрения от 0 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем
глазу 

Слабовидящие – с остротой зрения от 0,05 до 0,2 с коррекцией на лучше видящем глазу
Абсолютно (тотально) слепые – с остротой зрения 0 
Частичнозрячие  (частичновидящие,  парциально  слепые)  –  слепые,  имеющие  либо

светоощущение (способность различать свет и тьму), либо форменное зрение (возможность
различения форм, т.е.  выделение фигуры из фона) острота зрения которого варьируется от
0,005 до 0,04 с коррекцией на лучше видящем глазу 

С глубоким слабовидением – острота зрения от 0,05 до 0,08 с коррекцией на лучше
видящем глазу 

Слабовидящие с остротой зрения от 0,09 до 0,2 с коррекцией на лучше видящем глазу 
Угол  зрения  –  это  отношение  какой-либо  величины  объекта  к  расстоянию  между

объектом  и  глазом.  Увеличение  угла  зрения  в  практике  работы  с  частичнозрячими  и
слабовидящими возможно: посредством сокращения расстояния между глазами и объектом;
посредством увеличения размеров самого объекта; сочетанием сокращения расстояния от глаз
до объекта с увеличением размеров последнего. 

Весьма часто частичнозрячие (почти в 70 % случаев) и слабовидящие (более, чем в 30
% случаев)  из-за  тяжелого  и  сложного  глазного  заболевания,  кроме  пониженной  остроты
зрения имеют нарушения поля зрения.  Поле зрения составляет размеры того пространства,
которое  мы видим при неподвижном взоре  по  горизонтали  и  вертикали,  т.е.  тогда,  когда
смотрим  прямо  перед  собой  и  глаза  наши  неподвижны.  Нормальное  монокулярное  поле
зрения имеет 70° в вертикальной плоскости (30° - вверх и 40° - вниз от горизонтальной линии
взора)  и  120°  -  в  горизонтальной  плоскости.  Для  ахроматических  объектов  нормальное
бинокулярное поле зрения охватывает пространство по вертикали в 110°, по горизонтали -
180°.  Зона  мгновенной  четкой  видимости  -  18°;  эффективной  видимости  при
концентрированном внимании 30° - в вертикальной и 60° - в горизонтальной плоскости. В
этих зонах надо помещать наиболее важную информацию. 

Характеристика зрительных нарушений
Способность  видеть,  т.е.  ощущать  и  воспринимать  окружающую  действительность

посредством  зрительного  анализатора,  называется  зрением.  Наибольшее  количество
впечатлений о внешнем мире мозг получает через зрение, которое является определяющим в
формировании представлений о реально существующих предметах и явлениях. С помощью
зрения  познаются  существенные  признаки  разнообразных  объектов  (свет,  цвет,  величина),
осуществляется  ориентировка  в  пространстве,  воспринимается  изобразительное  и
архитектурное искусство, наблюдаются сложные изменения в природе.

Зрение играет огромную роль в развитии не только собственно зрительных восприятий,
но  и  пространственных  представлений  (пространственная  ориентировка  в  окружающем,
двигательная  сфера),  поскольку  движения  развиваются  под  зрительным  контролем.
Зрительно-пространственные представления имеют особо важное значение для ребенка и в
процессе  его  обучения  в  школе,  так  как  овладение  буквами  алфавита,  числовыми
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изображениями,  ориентацией  в  географической  карте  и  тому  подобное  предполагает
определенный уровень развития зрительно-пространственных представлений.

Оптическое  восприятие  осуществляется  зрительным  анализатором,  который
представляет  сложную  нервнорецепторную  систему,  реализующую  восприятие  и  анализ
зрительных раздражений. Характерные особенности зрительного восприятия – дистантность,
мгновенность,  одновременность  и  целостность  обозрения  окружающего  мира.  Зрительный
анализатор  –  самый  сложный  и  наиболее  совершенный  орган,  отличающийся  рядом
особенностей.  Он  тесно  взаимодействует  с  двигательным,  тактильным,  обонятельным,
слуховым анализаторами, образует с ними сложные динамические системы связей. По этой
причине зрительная функция влияет на деятельность других функций, с которыми комплексно
формирует  сложные,  синтетические  образы,  отражающие  предметы  и  явления  реального
мира.  Зрительный  анализатор  состоит  из  периферического  отдела  (глаз),  проводникового
отдела (зрительный нерв, зрительные и подкорковые нервные образования) и центрального
отдела (зрительные зоны коры головного мозга, расположенные в затылочной области).

Периферическая часть зрительного анализатора – глазное яблоко, состоящее из трех
оболочек:  наружной,  средней  и  внутренней.  Наружная  оболочка  включает  мышцы,
вращающие глазное  яблоко,  и  переднюю прозрачную часть  – роговицу.  Средняя оболочка
содержит  кровеносные  сосуды,  радужку  и  зрачок.  Внутренняя  оболочка  (сетчатка)  –
воспринимающий (рецепторный) аппарат глаза. Она состоит из зрительных клеток – палочек
и колбочек.  Внутреннюю часть глазного яблока составляют стекловидное тело (бесцветная
студенистая  масса)  и  зрительный  нерв,  который  соединяет  периферический  отдел  с
центральным.

Роговица,  хрусталик  и  стекловидное  тело  являются  сложной  оптической
преломляющей системой глаза.  Нормальное функционирование этой системы обеспечивает
правильную рефракцию (преломляющая  способность  глаза),  при которой лучи,  идущие от
объекта, преломляются на сетчатке. В этом случае предмет воспринимается четко и ясно.

Роль зрительного анализатора в  психическом развитии ребенка велика и уникальна.
Нарушение его деятельности вызывает значительные затруднения в познании окружающей
действительности,  сужает  общественные  контакты,  ограничивает  ориентировку  ребенка,
возможности заниматься многими видами деятельности.

Врожденное нарушение зрительного анализатора может быть вызвано воздействием на
него  различных  патогенных  агентов  в  период  эмбрионального  развития  (токсоплазмоз  и
другие  инфекции,  воспалительные  процессы,  нарушение  обмена  веществ  и  пр.)  или
генетических факторов (наследственная передача некоторых дефектов зрения). К аномалиям
развития  наследственного  происхождения  относится  микрофтальм  –  грубое  структурное
изменение  глаза,  характеризующееся  уменьшением  размеров  одного  или  обоих  глаз  и
значительным  понижением  зрения.  При  микрофтальме  глаз  предрасположен  к  различным
воспалительным заболеваниям с дальнейшим понижением зрения. Самой распространенной
формой врожденного изменения органа зрения является катаракта – помутнение хрусталика. К
врожденным  заболеваниям  относятся  пигментная  дистрофия  (дегенерация)  сетчатки,
характеризующаяся сужением поля зрения до полной его потери, и астигматизм – аномалия
рефракции, т.е. преломляющей способности глаза.

Тяжелое  заболевание,  связанное  с  повышением  внутриглазного  давления  и
изменениями в тканях глаза, – глаукома, приводящая к потере зрения; атрофия зрительного
нерва  –  заболевание,  характеризующееся  нарушением  связи  между  сетчаткой  глаза  и
зрительными центрами — вот неполный перечень лишь основных приобретенных зрительных
аномалий, вызывающих различные по степени нарушения зрительной функции.

К  прогрессирующим  нарушениям  зрения  относятся  и  такие  обусловливающие
значительное  понижение  зрения  виды  нарушений  преломляющей  способности  глаза,  как
близорукость и дальнозоркость. При близорукости нарушение рефракции глаза выражается в
том,  что  лучи,  идущие  от  предмета,  преломляются  не  на  сетчатке,  а  перед  ней.  При
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дальнозоркости  преломление  лучей,  идущих  от  предмета,  происходит  позади  сетчатки.
Вследствие этих отклонений на сетчатке образуются неясные, расплывчатые изображения. 

Дальнозоркость у детей встречается реже, чем близорукость, и, преобладая у младших
школьников, с возрастом значительно снижается.  Количество детей с близорукостью имеет
тенденцию  к  увеличению.  У  одного  и  того  же  человека  близорукость  не  остается
стационарной,  а  может увеличиваться.  Это обычно происходит при нарушении санитарно-
гигиенических правил учебной работы в школе и дома (недостаточное освещение, перегрузки
зрения).

При прогрессирующей близорукости ухудшается зрение и общее состояние организма
(например, ослабление опорного аппарата).

Принимая за основу степень нарушения функции зрительного анализатора,  детей со
стойкими дефектами зрения делят на слепых и слабовидящих.

Слепые дети – дети с полным отсутствием зрительных ощущений или сохранившимся
светоощущением,  либо остаточным зрением (максимальной остротой зрения 0,04 на лучше
видящем глазу с применением обычных средств коррекции – очков).

Различают разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) слепота, при которой
полностью  отсутствуют  зрительные  ощущения  (светоощущение  и  цветоразличение);
практическая  слепота,  при которой сохраняется  или светоощущение  на  уровне различения
света  от  темноты,  или  остаточное  зрение,  позволяющее  сосчитать  пальцы  рук  у  лица,
различать контуры, силуэты и цвета предметов непосредственно перед глазами. Большинство
слепых детей имеют остаточное зрение.

Фактор времени наступления зрительного дефекта имеет существенное значение для
психического и физического развития слепого ребенка. Чем раньше наступила слепота, тем
более  заметны  отклонения,  психофизические  особенности  и  своеобразие  развития.  В
зависимости от времени наступления нарушения функции зрительного анализатора выделяют
слепорожденных и ослепших, т.е. лишившихся зрения после рождения.

Психическое  развитие  слепорожденных  детей  имеет  те  же  закономерности,  что  и
развитие зрячих детей, однако тяжелое первичное поражение зрения проявляется в различных
вторичных отклонениях и особенностях психического развития детей.

Отсутствие  возможности  визуально  (с  помощью  зрения)  воспринимать  признаки
предметов и явлений, ориентироваться в пространственных признаках обедняет чувственный
опыт, а следовательно, нарушает взаимодействие сенсорных и интеллектуальных (отвлеченно-
логических) функций слепых детей, сдерживает развитие образного мышления. Для слепых
детей характерна своеобразная ориентировочная реакция на звук. У зрячих детей в раннем
возрасте звуковые раздражители имеют важное ориентировочное значение, которое, однако, в
дальнейшем в связи с активизацией функций других анализаторов постепенно ослабляется. У
слепых детей ориентировочная реакция на звук сохраняет свое значение и даже усиливается,
так как звуки – основной фактор их ориентировки.

Глубокие  дефекты  зрения  отрицательно  влияют  на  формирование  двигательных
навыков  слепорожденного  ребенка.  Неудачи  и  затруднения,  возникающие  в  процессе
обучения  ходьбе,  закрепляются  в  виде  неприятных  переживаний  и  приводят  к  резкому
ограничению двигательных функций у слепых детей.

Развитие высших форм познавательных процессов (внимание, логическое мышление и
речь,  память)  у  слепорожденных  детей  практически  протекает  нормально.  Вместе  с  тем,
нарушение  взаимодействия  чувствительных  и  интеллектуальных  функций  проявляется  в
некотором своеобразии их мыслительной деятельности. У слепых детей с большим трудом
формируется  правильное  соотношение  между  накопленными  словесными  (отвлеченными)
знаниями  и  конкретными  представлениями.  Они  легче  усваивают  отвлеченные  понятия,
нежели слова с конкретным значением.

Потеря  зрения  оказывает  влияние  на  своеобразие  эмоционально-волевой  сферы  и
характера.  Трудности в учении,  игре, овладении профессией,  бытовые проблемы вызывают
сложные  переживания  и  негативные  реакции.  В  одних  случаях  своеобразие  характера  и
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поведения проявляется в неуверенности, пассивности, склонности и самоизоляции, в других –
в раздражении, возбудимости и даже агрессивности.

Ослепших  детей  отличает  от  слепорожденных  время  потери  зрения.  Так  как  у
ослепших  детей  оно  утрачено  после  рождения  (в  дошкольном  или  школьном  возрасте),
большое  значение  для  их  развития  имеет  сохранность  ранее  сформированных  зрительных
представлений. Чем позже ребенок потерял зрение и чем больше следов прежних зрительных
представлений сохранилось в его памяти, тем легче воссоздается образ предмета или явления
на  основе  словесных  описаний.  В  этом  случае  ведущую  роль  играет  зрительная  память,
которая  может  сохранять  зрительные  представления  в  течение  длительного  времени.
Постепенное стирание зрительных представлений проходит у детей индивидуально.

Слепой ребенок  сохраняет значительные возможности психофизического развития  и
принципиальную  возможность  полноценного  познания.  Нормальная  мыслительная
деятельность  такого  ребенка  опирается  на  сохранные  анализаторы.  У  слепого  ребенка  в
условиях специального обучения формируются приемы и способы использования кожного,
слухового,  двигательного  и  других  анализаторов,  представляющих  сенсорную  основу,  на
которой  развиваются  психические  процессы.  Именно  на  этой  основе  развиваются  высшие
формы  познавательной  деятельности  (произвольное  внимание,  мышление,  речь,
воссоздающее  воображение,  логическая  память),  которые  являются  ведущими в  процессах
компенсации.

На  первом  этапе  обучения  система  компенсации  создает  условия  для  правильного
отражения действительности в наглядно-действенной, а в дальнейшем, но мере накопления
опыта,  в  словесно-логической  форме,  которая  должна  быть  сформирована  на  основе
непосредственного  восприятия  действительности  с  помощью  сохранных  видов
чувствительности. Главенствующую роль на этом этапе играют высшие формы психической
деятельности.

Процессы компенсации во многом зависят от сохранности остаточного зрения. Самые
незначительные  остатки  зрения  важны  для  ориентации  и  познавательной  деятельности
слепого ребенка.

Большое значение для развития компенсаторных возможностей имеет слух. Например,
слуховой  анализатор  даст  слепому  необходимую  информацию  об  уличной  обстановке.
Реакция  на  шум движущихся  транспортных  средств  позволяет  слепому сделать  выводы о
направлении, плотности, скорости их движения и благополучно пересечь улицу.

Осязание  также  дает  слепому  необходимую  информацию.  Так,  качество  дорожного
покрытия  (бетон,  асфальт,  грунт),  бордюрный  камень  тротуара,  стены  домов,  витрины
магазинов, телефонные будки, уличные киоски и т.д. помогают слепому ориентироваться в
сложной окружающей обстановке городской улицы. Известно,  насколько слепым помогает
передвигаться в пространстве использование ими так называемого чувства препятствия или
чувства расстояния.  В основе этого чувства лежит деятельность сложных функциональных
систем.

Важнейшую  роль  в  процессе  компенсации  слепоты  играет  речь.  Использование
системы условных обозначений позволяет обучать  слепых чтению и письму по рельефной
системе Брайля, включающей рельефно-точечный шрифт, каждая буква которого состоит из
выпуклых точек. Различные комбинации этих точек дают возможность получить количество
знаков, достаточное для обозначения всех букв алфавита, цифр, знаков препинания и т.д.

Л. С. Выготский указывал на наличие у слепых так называемого шестого (теплового)
чувства, позволяющего им на расстоянии замечать предметы.

Относительно большую группу по сравнению со слепыми составляют слабовидящие
дети  с  остротой  зрения  на  лучше  видящем  глазу  при  использовании  обычных  средств
коррекции  (очков)  от  0,05  до  0,4.  Слабовидящими  считают  также  детей  с  более  высокой
остротой зрения,  но имеющих другие нарушения зрительных функций (например,  сужение
границ поля зрения,  сниженная точность,  замедленность обзора).  Слабовидение затрудняет
пространственную  ориентировку.  Главное  отличие  слепых  детей  от  слабовидящих
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заключается  в  том,  что  у  последних  даже  при  значительной  степени  нарушения  зрение
остается  основным средством восприятия.  Зрительный анализатор  используется  в  качестве
ведущего в учебном процессе (чтение, письмо), как и у нормально видящих детей, т.е. другие
анализаторы не замещают зрительных функций, как это происходит у слепых.

У слабовидящих детей наряду с ограниченным запасом представлений отмечается их
искажение  в  результате  затрудненного  и  замедленного  восприятия.  Представления
отличаются нечеткостью и нестойкостью. Слабовидение оказывает влияние на психическое и
физическое  развитие  ребенка:  в  известной  степени  замедлены  процессы  запоминания,
затруднены мыслительные операции.  Отставание физического  развития  таких детей может
быть следствием ограниченности движений.

Слабовидящих  детей  отличают  некоторые  особенности  поведения,  вызванные
раздражительностью,  замкнутостью,  негативизмом и некоторыми другими отрицательными
чертами  характера.  Эти  недостатки  объясняются  неудачами  и  трудностями  в  учебе,  игре,
общении  со  сверстниками  вследствие  дефекта  зрения.  В  связи  с  этим слабовидящие  дети
нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения.

Нарушения  зрения  в  значительной  мере  снижают  возможности  трудиться  и  резко
ограничивают трудоспособность. Овладение многими профессиями недоступно незрячим. Это
профессии,  требующие  зрительного  наблюдения,  контроля  и  регулирования  трудовых
действий. Вместе с тем, слепым и слабовидящим детям доступны самые разнообразные виды
практической деятельности: от навыков самообслуживания и посильного бытового труда до
профессиональной  деятельности,  требующей  высокой  квалификации.  Система  трудового
обучения  является  важнейшим  средством  всестороннего  развития  личности,  а  овладение
профессией – важной частью социальной реабилитации. Труд для этой категории детей имеет
важное значение как средство воспитания самостоятельности, ответственности, инициативы,
средство  коррекции  и  компенсации  отклонений  психического  и  физического  развития,
подготовки к жизни и общественно полезной деятельности.

Социальная  и  трудовая  адаптация  детей  с  нарушениями  зрения,  выбор  профессии,
трудоустройство  зависят  от  постановки  профориентационной  работы  в  системе  трудового
обучения. Дети знакомятся с доступными производственными процессами: деревообработкой,
металлообработкой, обработкой бумаги, пластических масс, волокнистых веществ. В процессе
трудовой подготовки приобретаются общетехнические знания и практические навыки.

Таким образом, понимание структуры зрительного дефекта позволяет организовать не
только  соответствующую  медицинскую  помощь,  но  правильно  осуществлять  психолого-
педагогическую коррекционную работу.  Зрительный дефект обусловливает ход психического
развития  ребенка  при  отсутствии  специального  обучения  и  воспитания,  то  есть
коррекционных методов и средств  помощи.  Без  этого дефект у ребенка может привести к
целому  ряду  вторичных  отклонений,  сдерживающих  процесс  социальной  адаптации  и
интеграции детей с нарушением зрения.

2. Особенности развития детей при нарушенном зрении
Мышление:
1. Все виды мышления задержаны в развитии 
2. Затрудняется процесс восприятия, в частности формирования целостного образа 
3. Нарушен процесс сравнения 
4. Нарушена способность к правильной классификации и систематизации предметов 
5. Сфера сопоставления и сравнения предметов сужена 
6. Дифференцировка предметов затруднена 
7. Обобщения производятся в более суженной сфере опыта 
8. Малознакомые предметы иногда обобщаются по единичным признакам. 
9. Затруднено формирование понятий и последующее оперирование ими 
10.  Дивергенция,  т.  е.  расхождение  двух  взаимопереплетенных  и

взаимообусловливающих сторон отражения действительности — чувственного и логического 
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11. Наблюдаются неверные либо формальные суждения и умозаключения. 
12. Формирование видов и типов мышления при дефектах зрения проходит через те же

этапы, что и в норме, и словесно-логическое мышление может развиваться только на основе
высокоразвитого наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Внимание:
При глубоких нарушениях зрения наблюдается снижение активности, проявляющееся

наиболее  четко  в  ранние  периоды развития,  что  связано  с  невозможностью воспринимать
раздражители  нарушенным  зрительным  анализатором  и  реагировать  на  них.  Отсутствие
зрительных  впечатлений  снижает  уровень  внешней  стимуляции  деятельности  ребенка,  что
приводит к меньшей его активности по отношению к внешнему миру.

Практически  все  качества  внимания,  такие  как  активность  (произвольное  и
непроизвольное  внимание),  направленность  (внешняя  и  внутренняя),  его  широта  (объем,
распределение), переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая,
низкая),  устойчивость  (устойчивое  или  неустойчивое),  оказываются  под  влиянием
нарушенного  зрения,  но  способны  к  высокому  развитию.  Сокращение  количества  и
разнообразия  внешних  впечатлений  оказывает  отрицательное  влияние  на  формирование
качества  внимания.  Замедленность  процесса  восприятия,  осуществляемого  как  на  основе
осязания,  так  и  на  основе  нарушенного  зрительного  анализатора,  сказывается  на  темпе
переключения  внимания;  неполнота  и  фрагментарность  образов  —  на  снижении  объема,
устойчивости внимания

Отмечаются  особенности  произвольных  движений  лицевой  мускулатуры  незрячих,
резкое снижение возможностей выполнения отдельных движений, указывается при этом на
сравнительно лучшее состояние моторики нижней части лица.

У незрячего состояние внимания характеризуется маскообразным выражением лица и
фиксированным  положением  головы  и  тела  (поворот  вполоборота  к  говорящему),
направленным на отчетливое слуховое восприятие.

Характер реакций и поведение детей с нарушением зрения в младенческом возрасте (2
—  3-месячных)  зачастую  не  отличаются  от  тех,  что  наблюдаются  у  нормально  видящих
сверстников.  Их  внимание  непроизвольно,  по  сути,  и  зависит  от  качества  внешних
раздражителей: слабовидящих привлекают яркие, блестящие или движущиеся предметы, как
слабовидящих, так и незрячих — громкие, резкие звуки.

Слуховое внимание (выделение и дифференциация слуховых впечатлений) у незрячих
детей  прочно  связано  с  развитием  и  созданием  широкого  осязательного  поля.  Однако  их
меньшая  подвижность  и  активность,  более  позднее  выделение  отдельных  специфических
раздражителей, являющихся сигналами жизненно важных для ребенка предметов и явлений
окружающего  мира,  отрицательно  влияют  на  развитие  как  непроизвольного,  так  и
произвольного внимания.

Развитие внимания несколько замедленно во времени. Интенсивность,  устойчивость,
объем  внимания  с  возрастом  увеличиваются.  К  концу  дошкольного  возраста  отмечаются
зачатки в управлении вниманием.

Немаловажное  значение  для  слепых  имеет  развитие  произвольного  осязательного
внимания. Оно проявляется при обучении по Брайлю, при обследовании предметов и т. п. на
протяжении всего учебно-воспитательного процесса.

Память:
Дефекты  зрительного  анализатора,  нарушая  соотношение  процессов  торможения  и

возбуждения, отрицательно влияют на скорость запоминания. 
Исследования показали пониженную продуктивность запоминания материала слепыми.

Среди особенностей запоминания материала слепыми и слабовидящими школьниками можно
отметить недостаточную осмысленность. 

Особенности  восприятия  и  мышления  обуславливают  недостаточное  развитие
логической памяти.  Речь идет,  например,  о тех трудностях,  которые слепые испытывают в
процессе  выполнения  таких  мыслительных  операций  как,  анализ,  синтез,  сравнение,

39



классификация. Однако, несмотря на недостаточный уровень логической памяти, запоминание
материала,  имеющего смысловые связи, протекает у детей с нарушением зрения успешнее,
нежели материала, не связанного смысловыми отношениями. 

У  слепых  и  слабовидящих  слабее  проявляется  действие  «закона  края»,  согласно
которому  лучше  запоминается  начало  и  конец  материала.  Они  лучше  запоминают  начало
материала, что можно объяснить их повышенной утомляемостью. 

Характерным является большой размах индивидуальных колебаний в объеме памяти,
скорости запоминания, соотношении механического и осмысленного запоминания. 

Индивидуальные различия не зависят от состояния зрительных функций и обусловлены
иными причинами  (чувственный  опыт,  уровень  интеллектуального  развития).  Зависимость
обнаруживается только тогда, когда слепота обусловлена поражением ЦНС. 

Не смотря на наличие некоторых специфических особенностей, процесс запоминания у
слепых и слабовидящих подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме.
Психологическое объяснение замедленного процесса запоминания исследователи находят в
недостатке  наглядно-действенного  опыта,  повышенной  утомляемости.  У  слепых  и
слабовидящих может наблюдаться быстрое забывание. 

Своеобразие  этих  процессов  памяти  обусловлено  тем,  что  слепые  и  слабовидящие
часто  не  обладают  возможностями  для  повторного  воспроизведения  материала.  Образы
памяти при недостаточном подкреплении обнаруживают тенденцию к угасанию. 

Так  же  быстрое  забывание  обусловлено  недостаточной  значимостью  объекта,  о
котором слепые могут получить только вербальное знание.

Восприятие:
Независимо от того, какой тип восприятия складывается у слепого или слабовидящего,

оно  обладает  всеми  свойствами,  известными  в  общей  психологии:  избирательностью,
осмысленностью, обобщенностью, апперцепцией и константностью. Разумеется, проявление и
развитие этих свойств зависит от того, в каком виде восприятия они проявляются, а также от
уровня психического развития индивида в целом. При слепоте и слабовидении наблюдается
редуцированность  проявлений  некоторых  свойств  восприятия.  Так,  избирательность
восприятия ограничивается узким кругом интересов,  снижением активности отражательной
деятельности,  меньшим  по  сравнению  с  нормой  эмоциональным  воздействием  объектов
внешнего  мира;  апперцепция  проявляется  слабее,  чем  в  норме,  в  связи  с  недостаточным
чувственным  опытом;  осмысление  и  обобщение  образов  осложняется  недостаточностью
чувственного  опыта  и  снижением  полноты  и  точности  отображаемого;  сокращается  зона
константного чувственного восприятия.

Различной  степени  нарушения  или  полное  выпадение  функции  зрительного
анализатора могут лишь нарушить соотношение видов и изменить тип восприятия, но они ни
в коей мере не отражаются на его физиологическом механизме. Как показали исследования
Ю.А. Кулагина, нервный корковый механизм восприятия слепых принципиально идентичен
механизму восприятия зрячих.

При  патологии  органов  зрения  затрудняется  либо  становится  невозможным
образование временных нервных связей между мозговыми центрами зрительного и других
анализаторов.  Эти  затруднения  сказываются  на  степени  полноты,  целостности  образов,
широте круга отображаемых предметов и явлений, но не могут изменить сущности процесса
возникновения образа. 

Разумеется,  и  зрительные  образы  частичнозрячих  и  слабовиляших,  и  осязательные
образы  незрячих  не  могут  быть  полностью  тождественны  образам  восприятия  нормально
видящих, однако, как и последние, они в целом адекватно, правильно отражают окружающий
мир во всей сложности его проявлений.

Адекватность  образов  слепых  и  слабовидящих  отображаемым  объектам
подтверждается как практикой лиц с дефектами зрения,  в процессе которой они не только
познают окружающий мир, но и преобразуют его, так и экспериментально. В этом отношении
очень показателен тот факт, что не только правильное отражение совокупности и отношений
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свойств и качеств объектов, но и их иллюзорное восприятие имеет место при определенных
условиях как у нормально видящих, так и у лиц с аномалиями функций зрения.

При  наиболее  значительных  снижениях  остроты  зрения,  доминирующее  положение
занимают  кожный  и  двигательный  анализаторы.  Однако  зрительный  анализатор,  в
зависимости от уровня остроты зрения продолжает в той или иной мере принимать участие в
процессе восприятия.  

Ограниченность  информации,  получаемой слабовидящими,  обусловливает появление
такой особенности их восприятия, как схематизм зрительного образа, его обедненность.

Речь
Исследования  развития  фонематического  слуха  у  ребенка  раннего  возраста

показывают,  что  в  8  месяцев  ребенок  воспринимает  ритмические  и  интонационные
особенности фразы,  но отдельных слов еще не различает,  в  10—11 месяцев  уже начинает
выделять слова, но в них еще не различает фонем, а фиксирует лишь общую структуру слова,
т.  е.  развитие  понимания  речи  у  ребенка  идет  от  более  комплексных  к  более
дифференцированным элементам речи, от фразы к слову.

К 2 годам у ребенка  возникает  описательная  речь.  В ответах на вопросы взрослого
ребенок начинает употреблять описательное констатирующее предложение.

В 1,5 — 2 года он начинает также использовать свою развивающуюся речь в качестве
основного  средства  общения  со  взрослыми.  Быстро  растет  активный  словарь,
совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Общение  слепого  ребенка  в  этот  период
направлено на взрослого,  поэтому по подражанию он овладевает  большим запасом слов и
целых предложений, непонятных ему по содержанию. Повторение и употребление слов с пока
непонятными значениями не смущает слепого ребенка, так как в ответ на их употребление он
получает  отклик  и  радость  со  стороны  взрослого.  Это  служит  стимулом  дальнейшего
накопления формального словаря, который он может употреблять в определенной ситуации и
который становится для него средством активного общения со взрослым.

Уровни сформированности речи у слепых и слабовидящих детей (Л.С. Волкова)
1 уровень - экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные нарушения в

соотнесении  слова  –  образа  предмета  и  обобщающих  понятий,  связная  речь  состоит  из
отдельных  слов,  отсутствие  фразовой  речи,  полная  несформированность  процессов
фонематического анализа и синтеза, отмечаются эхолалии.

2  уровень  -  экспрессивная  речь  отличается  бедностью  словаря.  На  низком  уровне
находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание обобщающих понятий. Связная
речь  аграмматична,  состоит  из  перечислений  и  одно-двухсловных  предложений.  Нет
развёрнутых  рассказов.  Множественные  нарушения  звукопроизношения.  Недостаточно
сформирована слуховая и произносительная дифференциация звуков. Фонематический анализ
и синтез не развит.

3 уровень - активный словарь ограничен, допускаются ошибки в соотнесении слова и
образа  предмета,  в  употреблении  обобщающих  понятий,  грамматических  категорий,  в
составлении  предложений  и  развёрнутых  рассказов.  Нарушения  звукопроизношения
выражаются  в  различных  видах  сигматизма,  ротацизма,  ламбдацизма,  парасигматизма,
параротацизма,  параламбдацизма.  Отмечается  недостаточная сформированность слуховой и
произносительной  дифференциации  звуков  и  фонематических  представлений.
Фонематический анализ не сформирован.

4  уровень  –  объём  и  качество  словарного  запаса  соответствуют  возрастной  норме,
сформировано умение составлять предложения и рассказы, связная речь развёрнута, логична и
образна.  Единичные  нарушения  звукопроизношения  не  позволяют  данный  уровень,
рассматривать в качестве речевой нормы.

Речь у слепых и слабовидящих
Овладение  фонетической  стороной  речи,  с  которого  начинается  усвоение  родною

языка,  то  есть  формирование  фонематического  слуха  и  механизма  звукопроизношения
(артикуляции), совершается на основе подражания. И если развитие фонематического слуха и
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формирование речеслуховых представлений, основанное на слуховом восприятии, протекает у
слепых и зрячих идентично, то формирование речедвигательных образов (артикуляции звуков
речи),  существенно  страдает.  Это  есть  следствие  полною  или  частичного  нарушения
возможности визуально отражать артикуляторные движения вступающих в речевой контакт
со слепым ребенком окружающих его людей.

Основным  дефектом  речи  при  слепоте  является  косноязычие,  широко
распространенное  у  слепых  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Среди
разновидностей  косноязычия  наблюдаются:  сигматизм  --  неправильное  произношение
свистящих  и  шипящих  звуков  (с,  з,  ц,  ш,  щ,  ж,  ч)  в  различных  вариантах;  ламбдацизм  -
неправильное  произношение  звука л (замена его  звуками у  или в);  ротацизм -  недостатки
произношения звука р; имеют место также нарушения произношения звуков д, т и др.

Развитие  звукопроизношения  зависит  от  времени  потери  зрения:  по  данным  М.Е.
Хватцева, среди слепорожденных и ослепших до появления речи недостатки произношения
наблюдаются в 16% случаев, а у ослепших в более старшем (дошкольном) возрасте до 5-7-ми
лет,  то  есть  до  окончательного  завершения  процесса  формирования  знукопроизношения,  -
только в 6% случаев.

Речевые  расстройства  у  слепых  детей  отражаются  на  их  письме.  По  данным  М.Е.
Хватцева, 25% ошибок связано с неправильным произношением соответствующих звуков, а в
46% случаев неправильно произносимые звуки обусловливают неверное написание.

Словарный запас. Выпадение или серьезные нарушения функций зрения ограничивают
количество воспринимаемых объектов, затрудняют выделение многих существенных и, что
также  весьма  важно,  оказывающих сильное  эмоциональное  воздействие  свойств  и  качеств
предметов (например, цвет). Это ведет к замедлению процесса познания действительности и,
следовательно, сказывается на темпах речевого развития.

Эмоционально-волевая сфера
1. Представление о жестах находятся на низком уровне. Вследствие снижения остроты

зрения  они  пользуются  жестами  в  случаях  уточнения  информации,  указания  направления
действия,  то есть в качестве вспомогательного средства.  Спонтанно, на основе подражания
жесты без  словесных обозначений  усваиваются  и  используются  детьми очень  медленно  и
некачественно, что указывает на возможность и необходимость обучения детей жестам.

2. У детей с нарушением зрения наблюдается бедность мимики. Выражение эмоций и
определение их модальностей  у таких детей,  находящихся  на  более  низком уровне,  чем у
нормально  видящих  сверстников.  Это  свидетельствует  о  том,  что  они  имеют  малый
чувствительный  опыт  переживания  эмоциональных  состояний.  У  них  наблюдается
амимичность лица, отсутствие ощущений выразительных движений.

3.  Дошкольники  с  неполноценным  зрением,  плохо  ориентируясь  в  элементах
выразительных движений тела  и  не  умея  использовать  крупную моторику  для  выражения
своего настроения,  своих желаний,  не обращают внимания на пантомимику других людей.
Они видят в движениях и позах лишь практические действия, направленные на выполнении
какой-либо деятельности.

4.  Особое  место  в  возникновении  тяжелых  эмоциональных  состояний  занимает
понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в возрасте 4-5
лет,  понимание  и  переживание  своего  дефекта  в  подростковом  возрасте,  осознание  в
ограничении в выборе профессии, партнера для семейной жизни в юношеском возрасте.

5.  Отмечается  большое  неблагополучие  слепых  и  слабовидящих  детей  в
эмоциональном отражении своих отношений с миром вещей, людей и обществом.

6. Слабовидящие дети более эмоциональны, мнительны и тревожны, чем слепые;
7. Существует мнение о том, что слепые менее эмоциональны, чем зрячие (проблемы

невербального характера);
8.  В развитии эмоций и чувств у детей с нарушением зрения большую роль играет

социальное окружение и адекватные условия: слепой ребенок более зависим от общества и
организации коррекционно-педагогических условий его жизни.
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9.  Для  слепых  свойственны  также  страх  перед  неизвестным,  неизведанным
пространством, наполненным предметами с их опасными для ребенка свойствами.

10. Речь их достаточно интонационно и выразительна. Слепые обнаруживают большую
точность в распознавании эмоциональных состояний, они выделяют и адекватно оценивают
такие качества личности говорящего, как активность, доминантность, тревожность.

11.  Отмечаются  отличительные  особенности  слепых  понимать  эмоциональные
состояния, улавливать самые «тонкие изменения голоса собеседника».

12. Изменение в самооценки связанно с адаптацией к своему состоянию, а также с тем,
что  в  процессе  своего  развития  дети  с  врожденной  слепотой  переживают  несколько
психологических кризисов,  связанных с осознанием того,  что они не такие,  как многие их
сверстники.

13.  Самооценка  зависит  от  отношения  социума  к  ребенку  с  нарушениями  зрения:
«самое трудное не слепота, а отношение зрячих к слепому» (Э.Келлер)

14.  При  анализе  отношения  школьников  к  своему  дефекту  можно  наблюдать
тенденцию к сравнению себя со зрячими, желание доказать, что они лучше их. В этом также
проявляются глубокие внутренние конфликты и неадекватность поведения.

15. Становление эстетических чувств у слепых и слабовидящих во многом затруднено
нарушениями или потерей зрения, так как при этом выключается из сферы восприятия целая
гамма  ощущений,  возникающих  при  зрительном  восприятии  красоты.  Однако  восприятие
мира  на  основе  сохранных  анализаторов  позволяет  слепых  и  слабовидящих  переживать
эстетические чувства, наслаждаться природой, поэзией, музыкой, архитектурой.

16.  Успешность  социальной  реабилитации  (абилитации)  зависит  от  того,  какие
личностные качества будут сформированы у детей, имеющих нарушения зрения, к началу их
самостоятельной жизни (например, обучению в школе).

Дети с  нарушением функции опорно-двигательного аппарата  уже несколько  десятилетий являются
объектом  пристального  внимания  специальных  педагогов.  По  данным  Госкомитета  Российской
Федерации  каждый  10-й  ребенок-инвалид  является  инвалидом  по  причине  заболеваний  опорно-
двигательного аппарата.
       Дети  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  -  это  полиморфная  в  клиническом  и
психолого-педагогическом отношении категория лиц. В зависимости от причины и времени действия
вредоносных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.
1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.
2.  Врожденная  патология  опорно-двигательного  аппарата:  врожденный  вывих  бедра,  кривошея,
аномалии развития позвоночника, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз.
3.  Приобретенные  заболевания  и  повреждения  спинного  мозга,  головного  мозга  и  конечностей,
полиартрит, заболевания скелета и др.
       При всем разнообразии врожденных, рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-
двигательного аппарата у большинства больных детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в
клинической картине является двигательный дефект.
       В настоящее время необходимость совершенствования организации психолого-педагогической
помощи  детям  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  тем  более  очевидна,  так  как  эта
патология  чрезвычайно  распространена  и  имеет  тенденцию  к  росту,  особенно  значительно
увеличивается число больных детей с детским церебральным параличом.

Термин «аутизм» (от греческого autos - "сам") был введен швейцарским психиатром Э.
Блейлером  в  1912  г.  Аутизм  рассматривался  как  болезненная  форма  психологической
самоизоляции,  как  уход  от  внешнего  мира  в  автономный  мир  внутренних  переживаний.
Представляет  собой  симптом  и  форму  психических  заболеваний,  при  которых  мышление
человека  и  его  аффективная  сфера  регулируются  преимущественно  внутренними
эмоциональными  потребностями  и  мало  зависят  от  реальной  действительности.  Это
нарушение развития.  

В настоящее время значительно расширено понятие «детский аутизм», особое внимание
обращают  на  себя  проявления  аутистических  черт  при  иных  нозологических  формах.
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Специалисты  указывают  на  полиэтиологию  (множественность  причин  возникновения)
синдрома  раннего  детского  аутизма  и  его  полинозологию  (проявление  в  рамках  разных
патологий).

РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и
характеризуются  нарушением  развития  коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими
являются  аффективные  проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с
динамично  меняющейся  средой,  установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и
стереотипность  поведения  детей.  РАС  связаны  с  особым  системным  нарушением
психического  развития  ребенка,  проявляющимся  в   становлении  его  аффективно-волевой
сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о   детском аутизме,  но и о широком круге
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер
и  динамику  нарушения  психического  развития  ребенка,  определяет  сопутствующие
трудности,  влияет  на  прогноз  социального  развития.  Вместе  с  тем,  вне  зависимости  от
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться.  При этом у  многих  детей  диагностируется  легкая  или  умеренная  умственная
отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье
интеллектуальное  развитие  оценивается  как  нормальное  и  даже  высокое.  Нередки случаи,
когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с
тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития
выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками
поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями
произвольной  организации  поведения  и  деятельности,  возможными  формами  социальных
контактов,  способами  аутостимуляции,  уровнем  психоречевого  развития.  Приводим
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых
тяжёлых форм к более лёгким.

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой
и  людьми,  что  проявляется  в  их  полевом  поведении.  Они  практически  не  реагируют  на
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети   будто  не  видят  и  не  слышат,  могут  не  реагировать  явно  даже  на  физический
дискомфорт.  Тем  не  менее,  пользуясь  в  основном  периферическим  зрением,  они   редко
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются,
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания,
в  своем  поведении  могут  показывать  неожиданное  понимание  происходящего.  Полевое
поведение,  которое демонстрирует ребенок в данном случае,  принципиально отличается от
полевого  поведения  умственно  отсталого  ребенка.  Ребенок  с  РАС  отличается   от
гиперактивных  и  импульсивных  детей:  не  откликается,  не  тянется,  не  хватает,  не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно
действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-
двигательной  координации.  Этих  детей  можно  мимолетно  заинтересовать,  но  привлечь  к
минимально  развернутому  взаимодействию  крайне  трудно.  При  активной  попытке
сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается,
он успокаивается.  Негативизм в этих случаях не выражен активно,  дети не защищаются,  а
просто уходят от неприятного вмешательства.

При столь  выраженных нарушениях  организации  целенаправленного  действия  дети  с
огромным  трудом  овладевают  навыками  самообслуживания,  также  как  и  навыками
коммуникации.  Они мутичны,  хотя  известно,  что  многие  из  них  время  от  времени  могут
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются
для  активного  использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного.  При  явном
отсутствии  активной  собственной  речи,  их  понимание  обращенной  речи  остается  под
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вопросом.  Так,  дети могут проявлять явную растерянность,  непонимание простой  и прямо
адресованной  им инструкции и,  в  то  же время,  эпизодически  демонстрировать  адекватное
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и
воспринятой из разговоров окружающих.

При  овладении  навыками  коммуникации  с  помощью   карточек  с  изображениями,
словами,  в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера,  эти
дети  могут  показывать  понимание  происходящего  значительно  более  полное,  чем  это
ожидается  окружающими.  Они  также  могут  показывать  способности  в  решении
сенсомоторных  задач,  в  действиях  с  досками  с  вкладышами,  с  коробками  форм,  их
сообразительность  проявляется  и  в  действиях  с  бытовыми   приборами,  телефонами,
домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют
своих  и  чужих,  это  видно  по  меняющейся  пространственной  дистанции  и  возможности
тактильного контакта,  радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти
дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к
нужному им объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все
более  развернутое  взаимодействие  со  взрослыми,  в  контакты  со  сверстниками,  выработка
навыков  коммуникации  и  социально-бытовых  навыков,   и  максимальная  реализация
открывающихся  в  этом  процессе  возможностей   эмоционального,  интеллектуального  и
социального развития   ребенка.  Реализация этих задач требует индивидуальной программы
обучения  такого  ребенка. Эта  индивидуальная  программа  должна  предусматривать  и
включение  его  в  группу  других  детей.  У  этого  глубоко  аутичного  ребенка  есть  в  этом
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информацию,
следуя  за  ними,  легче  выполнять  требования  взрослого.   В  зависимости  от  уровня
интеллектуального  развития  обучающиеся  этой группы могут осваивать варианты 8.3   или
8.4.образовательной программы.

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,
используют  стереотипные  формы  поведения,  в  том  числе  речевого,  стремятся  к
скрупулёзному  сохранению  постоянства  и  порядка  в  окружающем.  Их  аутистические
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).

В  сравнении  с  первыми,  эти  дети  значительно  более  активны  в  развитии
взаимоотношений  с  окружением.  В  отличие  от  пассивного  ребенка  первой  группы,  для
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое.
У них складываются привычные формы жизни,  однако  они жестко  ограничены и ребенок
стремится  отстоять  их неизменность:  здесь  максимально выражено стремление сохранения
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде,  одежде,
маршруте прогулок.  Эти дети с подозрением относятся  ко всему новому, могут проявлять
выраженный  сенсорный  дискомфорт,  брезгливость,  бояться  неожиданностей,  они  легко
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.   Неопределенность,
неожиданный  сбой  в  порядке  происходящего,  могут  дезадаптировать  ребенка  и
спровоцировать  поведенческий  срыв,  который  может  проявиться  в  активном  негативизме,
агрессии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более
открыты  к  общению.  В  этих  рамках  они  легче  осваивают  социально-бытовые  навыки  и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях.  В сложившемся моторном навыке
такой  ребенок  может  проявить  умелость,  даже  искусность:  нередки  прекрасный
каллиграфический  почерк,  мастерство  в  рисунке  орнамента,  в  детских  поделках  и.т.п.
Сложившиеся  навыки  прочны,  но  они  слишком  жестко  связаны  с  теми  жизненными
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения
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их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии
(повторения  слов  взрослого – «накрыть»,  «хочешь пить» или подходящих цитат  из  песен,
мультфильмов).  Речь  развивается  в  рамках  стереотипа  и  тоже  привязана  к  определенной
ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и
речевые  стереотипные  действия  (особые,  нефункциональные  движения,  повторения  слов,
фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы
для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения  привычного  порядка.  Это  могут  быть  примитивные  стереотипные  действия,  а
могут  быть  и  достаточно  сложные,  как   рисунок,  пение,  порядковый  счет,  или  даже
значительно  более  сложная  математическая  операция  –  важно,  что  это  упорное
воспроизведение  одного  и  того  же  действия  в  стереотипной  форме.  Эти  стереотипные
действия  ребенка  важны  ему  для  стабилизации  внутренних  состояний  и  защиты  от
травмирующих  впечатлений  извне.  При  успешной  коррекционной  работе  нужды
аутостимуляции  могут  терять  свое  значение  и  стереотипные  действия,  соответственно,
редуцируются.

В  стереотипных  действиях  аутостимуляции  могут  проявляться  не  реализуемые  на
практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность в
математических  вычислениях,  лингвистические  способности.  В  привычных  рамках
упорядоченного  обучения  часть  таких  детей  может  усвоить  программу  не  только
коррекционной  (специальной),  но  и  массовой  школы.  Проблема  в  том,  что  знания  без
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных
формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме.
Надо понимать,  что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут
использоваться  ребенком  в  реальной  жизни.  Проблемой  этих  детей  является  крайняя
фрагментарность  представлений  об  окружающем,  ограниченность  картины  мира
сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок  этой  группы  очень  привязан  к  своим  близким,  введение  его  в  детское
учреждение  может  быть  осложнено  этим  обстоятельством.  Тем  не  менее,  эти  дети,  как
правило,  хотят  идти  в  школу,  интересуются  другими  детьми  и  включение  их  в  детский
коллектив необходимо для развития   гибкости в их поведении,  возможности подражания и
смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах
социального  развития,  трудностях  адаптации  к  меняющимся  условиям  такой  ребенок  при
специальной  поддержке  в  большинстве  случаев  способен  обучаться  в  условиях  детского
учреждения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.

Третья  группа.  Дети  имеют  развёрнутые,  но  крайне  косные  формы  контакта  с
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные
увлечения.  Это  создаёт  экстремальные  трудности  во  взаимодействии  с  людьми  и
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти  дети  стремятся  к  достижению,  успеху,  и  их  поведение  можно  назвать
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется
полная  гарантия  успеха,  переживания  риска,  неопределенности  их  дезорганизуют.  Если  в
норме самооценка ребенка   формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности,
в  реальном опыте удач и неудач,  то для этого ребенка  значение имеет только стабильное
подтверждение  своей  успешности.  Он мало  способен  к  исследованию,  гибкому  диалогу  с
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость
по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни
стало настоять  на своем, часто оценивают его как потенциального лидера.  Это ошибочное
мнение,  поскольку  неумение  вести  диалог,  договариваться,  находить  компромиссы  и
выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и
выбрасывает его из детского коллектива.

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим запасом
слов  может   оцениваться  как  слишком  правильная  и  взрослая  -  «фонографическая».  При
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно
поддержать  простой разговор.    

Умственное  развитие  таких  детей  часто  производит  блестящее  впечатление,  что
подтверждается  результатами  стандартизированных обследований.  При этом,  в  отличие  от
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области.
Они могут рано проявить интерес  к отвлеченным знаниям и накопить  энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление
«ходячих  энциклопедий».  При  блестящих  знаниях  в  отдельных  областях,  связанных  с  их
стереотипными  интересами,  дети  имеют  ограниченное  и  фрагментарное  представление  о
реальном  окружающем  мире.  Они  получают  удовольствие  от  самого  выстраивания
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.

При  значительных  достижениях  в  интеллектуальном  и  речевом  развитии  эти  дети
гораздо  менее  успешны в моторном -  неуклюжи,  крайне  неловки,  у  них страдают навыки
самообслуживания.  В  области  социального  развития  они  демонстрируют  чрезвычайную
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении
иметь друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным  является  заострение  интереса  такого  ребенка  к  опасным,  неприятным,
асоциальным  впечатлениям.  Стереотипные  фантазии,  разговоры,  рисунки  на  темы
«страшного»  тоже  являются  особой  формой   аутостимуляции.  В  этих  фантазиях  ребенок
получает  относительный  контроль  над  испугавшим  его  рискованным  впечатлением  и
наслаждается им, воспроизводя снова и снова.

В  раннем  возрасте  такой  ребенок  может  оцениваться  как  сверходаренный,  позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного
сосредоточения,   поглощенность  собственными  сверхценными  стереотипными  интересами.
При  всех  этих  трудностях,  социальная  адаптация  таких  детей,  по  крайней  мере,  внешне,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило,
обучаются  по  программе  массовой  школы  в  условиях  класса  или  индивидуально,  могут
стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном
сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг
интересов  и  представление  об  окружающем  и  окружающих,  сформировать  навыки
социального поведения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты  8.1, 8.2   образовательной программы.

Четвертая  группа.  Для  этих  детей  произвольная  организация  очень  сложна,  но  в
принципе  доступна.  Они  быстро  устают,  могут  истощаться  и  перевозбуждаться,  имеют
выраженные  проблемы  организации  внимания,  сосредоточения  на  речевой  инструкции,  ее
полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности
взаимодействия  с  людьми  и  меняющимися  обстоятельствами  проявляются  в  том,  что,
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют
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им и  теряются  при  неподготовленном требовании  их изменения.  В отношениях  с  людьми
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях,  их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость,  тормозимость в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта,  они
готовы  испугаться  при  нарушении  привычного  хода  событий,  смешаться  при  неудаче  и
возникновении препятствия.  Отличие  их в  том,  что  они более,  чем другие,  ищут  помощи
близких,  чрезвычайно  зависят  от  них,   нуждаются  в   постоянной  поддержке  и  ободрении.
Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного  поведения.  В  этом  проявляется  их  типичная  для  любого  аутичного  ребенка
негибкость и стереотипность.

Ограниченность  такого  ребенка  проявляется  в  том,  что  он  стремится  строить  свои
отношения  с  миром только  опосредованно,  через  взрослого  человека.  С  его  помощью он
контролирует  контакты  со  средой,  и  старается  обрести  устойчивость  в  нестабильной
ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют
себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях
ребенок  особенно  чувствителен  к  нарушению  контакта,  отрицательной  оценке  взрослого.
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов
происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  регрессировать к
уровню, характерному для детей второй группы.

Тем не менее,  при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный
и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких
детей  идет  с  более  равномерным отставанием.  Характерны  неловкость  крупной  и  мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания;
задержка  становления  речи,  ее  нечеткость,  неартикулированность,  бедность  активного
словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной  деятельности,  недостаточность  и  фрагментарность  представлений  об
окружающем,  ограниченность  игры  и  фантазии.  В  отличие  от  детей  третей  группы,
достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.

В  сравнении  с  "блестящими",  явно  вербально  интеллектуально  одаренными  детьми
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными,
растерянными,  интеллектуально  ограниченными.  Педагогическое  обследование  часто
обнаруживает  у  них  состояние  пограничное  между  задержкой  психического  развития  и
умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют
свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в
ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также
наивны,  неловки,  негибки  в  социальных  навыках,  фрагментарны  в  своей  картине  мира,
затрудняются в  понимании подтекста  и контекста  происходящего.  Однако при адекватном
коррекционном  подходе  именно  они  дают  наибольшую  динамику  развития  и  имеют
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также
встречаемся  с  парциальной  одаренностью,  которая  имеет  перспективы  плодотворной
реализации.

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.
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Представленные  группы  являются  основными  ориентирами  психологической
диагностики,  представляя  возможные  степени  и  формы  нарушения  контакта  с  миром,  в
которых  может  реализоваться  детский  аутизм.  Вместе  с  тем,  оценка  тяжести  состояния  и
определение  прогноза  не  могут  осуществляться  вне  понимания  того,  что  ребёнок,  даже
испытывая  самые  серьезные  трудности,  находится  в  процессе  развития.  То  есть,  даже  в
пределах одной группы детей  со сравнимой тяжестью аутистических  проблем существуют
индивидуальные  различия  в  проявлении  тенденций  к  установлению  более  активных  и
сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе  дети в  разных пределах могут осваивать более
сложные  отношения  со  средой  и  людьми:  формировать  активную  избирательность,
целенаправленность  в  поведении,  осваивать  социальные  правила,  нормы  поведения  и
соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период
младшего школьного возраста.

Трудности  и  возможности  ребёнка  с  аутизмом  к  школьному  возрасту  значительно
различаются  и  в  зависимости  от  того,  получал  ли  он  ранее  адекватную  специальную
поддержку.  Вовремя  оказанная  и  правильно  организованная  психолого-педагогическая
помощь  позволяет  поддержать  попытки  ребёнка  вступить  в  более  активные  и  сложные
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития
пришедшего  в  школу  ребёнка  с  РАС,  его  оснащённость  средствами  коммуникации  и
социальными  навыками  зависят  не  только  от  характера  и  даже  степени  выраженности
первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества
предшествующего обучения и воспитания.

Широкий  спектр  различий  детей  с  РАС  обусловлен   и  тем,  что  достаточно  часто
описанные  выше  типические  проблемы  детского  аутизма,  серьезные  сами  по  себе,
осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть
частью   картины  разных  аномалий  детского  развития,  разных  детских  заболеваний,  в  том
числе  и  процессуального  характера.  Среди  детей  с  РАС могут  быть  дети,  дополнительно
имеющие  нарушения  моторно-двигательного  аппарата,  сенсорные  аномалии,  иные,  не
впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного
развития.   РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями
развития.

Таким  образом,  вследствие  крайней  неоднородности  состава  детей  с  РАС,  диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен
быть  максимально  широким,  соответствующим  возможностям  и  потребностям  всех  таких
детей:   включать  как  образование,  сопоставимое  по  уровню  и  срокам  овладения  с
образованием  нормально  развивающихся  сверстников,  так  и  возможность  специального
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста.

Тема  4.1. Профессиональная  деятельность  учителя-дефектолога  дошкольного
образования

3.  Цели  занятия:  познакомить  студентов  с  особенностями  профессиональной
деятельности учителя-дефектолога 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Профессиональная  деятельность  учителя-дефектолога  и
специального психолог. 

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
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интерактивная доска).
2 Специальные профессиональные компетенции Словесные  (слово

педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

3 Особенности организации педагогического общения. Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

4 Альтернативная  коммуникация:  дактилология  и  жестовая
речь, система Брайля, пиктограммно-идеограммное общение.

Словесные  (слово
педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  проблемные  ситуации,  беседа,  опрос  и

подведение итогов и т. д.)
Ребенок  с  особыми  образовательными  потребностями,  как  и  нормальный  ребенок,

имеет  право  на  получение  квалифицированной  педагогической  помощи.  Для  этого
недостаточно обычной педагогической подготовки. Оказать неоценимую помощь в получении
специального  образования  может  только  специально  подготовленный  педагог-дефектолог.
Профессиональная  деятельность  педагога-дефектолога  направлена  на  содействие  лицу  с
ограниченными  возможностями  в  его  интеграции  и  социальной  адаптации  посредством
специального  образования.  Педа-гоги-дефектологи  работают  как  в  специальных
образовательных учреждениях, реабилитационных, консультативно-диагностических центрах,
так  и в общеобразовательных массовых учреждениях.  В обязанности педагога-дефектолога
входят ведение коррекционно-педагогической работы с разными категориями учащихся и в
некоторых  случаях  обучение  и  воспитание  детей  с  отклонениями  в  развитии  в  домашних
условиях в индивидуальном порядке.
Только  глубокое  и  разностороннее  образование  является  залогом  дальнейшей  успешной
деятельности  педагога-дефектолога.  Квалифицированный  педагог-дефектолог  располагает
практическими  и  теоретическими  знаниями  в  разных  областях.  Зачастую  педагогу-
дефектологу  приходится  осваивать  широкий  спектр  педагогических  специальностей,  таких
как: 1) специальная дошкольная педагогика, позволяющая вести работу с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии;
2)          логопедия, так как нарушения речи наблюдаются практически у всех категорий лиц с
отклонениями в развитии;
3)           тифлопедагогика,  сурдопедагогика  для  обучения  и  воспитания  с  детьми  с
комплексными дефектами. В последнее время в общеобразовательных массовых учреждениях
возросла потребность в педагогах-дефектологах в связи с дифференцированным подходом к
обучающимся и возможной скорой интеграции лиц с особыми образовательными потребно-
стями. Неудивительно, что учитель массовой школы испытывает значительные затруднения в
обучении в классах коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, тогда как для
педагога-дефектолога  это  не  составляет  большого  труда  в  силу  его  профессионального
образования. Профессиональная деятельность педагога-дефектолога не ограничивается только
обучением  и  воспитанием  лиц  с  особыми  образовательными  потребностями.  Педагог-
дефектолог  может  заниматься  педагогической  диагностикой  и  консультированием,
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преподаванием в вузе или среднем специальном педагогическом учебном заведении,  вести
научно-исследовательскую деятельность в области специальной педагогики и смежных с ней
областях знаний.
К  состоянию  здоровья  педагога-дефектолога  предъявляются  повышенные  требования,  в
первую очередь это состояние сенсорной сферы, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной
систем.  Безусловно,  ему  нужно  иметь  правильную  речь  и  произношение  звуков  без  ярко
выраженных  дефектов.  Наравне  с  теоретическими  и  практическими  знаниями  педагога-
дефектолога  ценятся  и  другие  качества:  терпение,  доброта,  ответственность,
доброжелательность, уважение и любовь к своим воспитанникам.
Общение  представляет  основную  форму  человеческого  бытия,  в  то  же  время  являясь
способом и средством объединения  людей,  а  также  условием их личностного  развития.  С
момента появления на свет человек погружается в мир социальных отношений, находясь в
непрерывном  взаимодействии  с  другими  людьми,  усваивая  общечеловеческий  опыт,
социальные  нормы  и  ценности,  способы  деятельности,  будучи  воспринимающим  и
воспринимаемым одновременно, и все это с помощью особого механизма – общения.

В настоящее время нет однозначного определения понятия общения, что говорит о его
многогранности и полифункциональности.  Общение можно определить  как универсальную
реальность,  в  которой  зарождаются,  существуют  и  проявляются  в  течение  всей  жизни
психические  процессы,  состояния  и  поведение  человека.  Общение  –  это  процесс,
возникающий между людьми в ходе совместной деятельности.

Разнообразны  формы  и  виды  общения:  выделяют  прямое  и  косвенное  общение;
непосредственное и опосредованное; вербальное и невербальное; межличностное и ролевое;
ритуальное, монологическое, диалогическое и т.д. В дальнейшем мы остановимся на видах
общения применительно к школьной педагогической практике.

Педагогическое общение – совокупность средств и методов, обеспечивающих
реализацию  целей  и  задач  воспитания  и  обучения  и  определяющих  характер
взаимодействия  педагога  и  учащихся.  Педагогическое  общение  –  это многоплановый
процесс  организации,  установления  и  развития  коммуникации,  взаимопонимания  и
взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием
их совместной деятельности (В.А. Сластенин).

Психологии отмечают, что значительная часть педагогических трудностей обусловлена
не столько недостатками научной и методической подготовки учителей,  сколько связана  с
деформацией  сферы профессионально-педагогического  общения,  в  том числе  с  неумением
наладить контакт, управлять общением учащихся на уроке, выстраивать взаимоотношения и
перестраивать  их  в  зависимости  от  специфики  педагогических  задач,  с  непониманием
внутренней  психологической  позиции  ученика.  Это  и  трудности  в  речевом  общении  и
передаче собственного эмоционального отношения к учебному материалу, а также неумение
управлять собственным психическим состоянием в общении. Владение учителем технологией
педагогического  общения  имеет  большое  значение  и  потому,  что  она  обусловливает
отношение  детей  к  учителю,  которое  они  часто  переносят  и  на  предмет,  который  он
преподает, и в целом на образовательную деятельность.

Особенностью педагогического общения является то, что, организуемое учителем – даже
в  тех  случаях,  когда  его  инициатором  является  воспитатель  и  ведущая  роль  в  нем
принадлежит воспитателю, – оно осуществляется главным образом или даже исключительно
ради  воспитанника,  и  реальный  результат  обеспечивается  благодаря  деятельности  самого
воспитанника.  Цель  общения  здесь  –  не  «для  себя,  а  «для  другого»:  не  самому узнать,  а
научить, не самому почувствовать, а вызвать чувства у воспитанника.

В  отличие  от  других  видов  общения,  педагогическое  общение,  тем  более
профессиональное, осуществляется с целью оказания влияния на воспитанника – включения
его в деятельность, способствующую формированию и развитию положительных личностных
качеств,  стимулированию  у  него  стремления  к  самосовершенствованию  (В.С.  Селиванов).
Таким  образом,  воспитатель  воздействует  на  формирующиеся  качества  личности  ее
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собственной деятельностью, направляя ее соответствующим образом и влияя тем самым на
изменение тех или иных качеств, черт личности.

Достижение  цели  воспитания,  продвижение  к  ней  целиком  фактически  зависит  от
общения как самостоятельного вида деятельности и как части игры, учения, труда. Сами по
себе  труд,  игра,  учение  в  сугубо  воспитательном  плане,  как  отмечал  А.С.  Макаренко,  –
процессы нейтральные. Они могут воспитывать как в положительном, так и в отрицательном
направлении.  Лишь  их  включенность  в  систему  определенных  человеческих  отношений
придает им воспитательную направленность и силу. А включаются они в эти отношения через
общение.  В  этом  одно  из  проявлений  единства  воспитания,  обучения  и  развития  и
одновременно требование вовлеченности в процесс общения всех сфер личности педагога.

К  учителю  предъявляются  особые  требования  как  к  личности  и  участнику
профессионального  общения:  он  не  может  быть  хорошим  профессионалом,  не  обладая
высокими морально-волевыми качествами, способностью эстетического восприятия явлений
действительности.  Очевидно,  ни  в  одном  из  других  видов  общения  к  его  участникам
подобного уровня требований не предъявляется.

Особенностью педагогического общения является его воспитательный характер: оно в
отличие  от  других  видов  общения  (социального,  психологического,  бытового  и  др.)
обязательно предусматривает решение педагогических задач.

Общение бывает непосредственным и опосредованным, т.е. в форме прямых контактов
общающихся  и  через  кого-то  (другого  человека,  группу  людей)  или  что-то  (игрушку,
компьютер и др.).

Опосредованность  в  педагогическом  общении  проявляется  в  двух  отношениях.  Во-
первых,  в  отношении  контактов  между  самими  участниками  общения:  воспитатель  может
прямо обратиться к воспитаннику с просьбой, советом, требованием, вместе с ним выполнять
какую-либо работу  и  т.п.  или передать  воспитаннику  через  кого-либо  свое  мнение,  совет,
организовать его деятельность, используя инструкцию, знания и умения другого воспитанника
и т.п. Воспитатель организует деятельность воспитанников через актив. Его воспитательная и
организаторская  позиция  в  этом  случае  становится  скрытой  (так  называемый  принцип
параллельного действия (А.С. Макаренко).

Во-вторых,  опосредованность  проявляется  в  том,  что  воспитатель  направляет  свои
воздействия  не  на  воспитанника  даже  в  случае  прямых контактов  с  ним,  а  на  те  знания,
которые  воспитанник  должен  усвоить,  на  качества  личности,  которые  он  должен
формировать, на ценности, в которых он должен определенным образом ориентироваться и
принимать их.

В  субъект-субъектном  взаимодействии  объектом  деятельности  воспитателя  (и
воспитанника)  становятся  усваиваемыми  знания,  формируемые  качества  личности  и
отношения, по поводу которых осуществляется педагогическое общение.

Таким образом,  опосредующим звеном,  на  которое  направлены эмоции педагога,  его
оценочные  суждения,  отношения,  являются  процессы,  предметы,  свойства  и  качества,
достоинства и недостатки воспитанника, коллектива, воспитательной среды, и как бы через
них устанавливается контакт с воспитанником.

В этом заключается одна из особенностей педагогического общения, которое не всегда,
но  по  большей  части  осуществляется  не  в  форме  прямого  воздействия,  а  опосредованно,
особенно  при  выражении отрицательных оценок  и  суждений,  при  решении  задач  развития
самостоятельности и активности воспитанников.

Кроме разделения общения на прямое и опосредованное его можно разделить еще и на
общение воспитателей с воспитанниками и общение между воспитанниками,  причем как в
первом, так и во втором случае рассматриваются разновидности общения в зависимости от
возраста воспитанников.

Специфическую  характеристику  профессиональной  педагогической  деятельности
выражают два ее взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, это педагогическое творчество в
процессе  общения  с  детьми,  с  другой  –  общение  с  детьми  в  процессе  педагогического
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творчества.  Профессионально-педагогическое  общение  есть  система  (приемы  и  навыки)
органичного  социально-психологического  взаимодействия  педагога  и  воспитуемых,
содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия,
организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. В этой связи общение в
педагогической  деятельности  –  это  средство  решения  учебных  задач;  социально-
психологическое  обеспечение  образовательного  процесса;  способ  организации
взаимоотношений педагога и детей, обусловливающих успешность обучения и воспитания.

Таким образом, педагогическое общение как особый вид творчества в технологическом
плане находит свое выражение в умениях передать информацию, понять состояние ученика, в
организации взаимоотношений с детьми, в искусстве воздействовать на партнера по общению,
управлять собственным психическим состоянием (В.А. Сластенин).

Достижение  положительного  результата  общения  и  взаимодействия  связано  с
накоплением и правильным обобщением информации друг о друге,  оно зависит от уровня
развития  коммуникативных  умений  педагога,  его  способности  к  эмпатии  и  рефлексии,  к
наблюдательности,  сенсорной  остроте,  умению  учитывать  репрезентативную  систему
собеседника,  зависит  от  умения  слушать,  понимать  человека,  воздействовать  на  него
посредством убеждения, внушения, эмоционального заражения, изменения стилей и позиций
общения,  умения  преодолевать  манипуляции  и  конфликты.  Важную  роль  в  этом  играют
психолого-педагогическая компетентность педагога в области психологических особенностей
и закономерностей общения, взаимодействия (Л.Д. Столяренко).

Установлено,  что  в  педагогическом  процессе  общение  выполняет  четыре  функции:
нормативную, познавательную, эмоциональную и актуализирующую (А.В. Мудрик).

В социальной психологии выделяются следующие функции общения.
1.  Прагматическая  функция реализуется  в  процессе  взаимодействия  людей  в  ходе

совместной  деятельности  (совместно  делают  дело,  цель  –  получение  общего  результата,
значимого для каждой из сторон).

2. Формирующая функция общения обусловливает процесс формирования и изменения
психического  облика  человека.  В  результате  взаимодействия  ребенка  с  внешним  миром
происходит освоение, усвоение и присвоение совокупного продукта материальной и духовной
жизни людей. Причем это осуществляется через призму собственного опыта ребенка, который
активно и критично перерабатывает опыт чужой. Внешние формы взаимодействия ребенка и
взрослого постепенно трансформируются во внутренние психические функции и процессы, а
затем в самостоятельную произвольную внешнюю деятельность (цель – формирование себя).

3.  Функция  организации  и  поддержания  межличностных
отношений. Взаимодействие с другими людьми предполагает возникновение определенных
(как  позитивных,  так  и  негативных)  эмоциональных  отношений,  влияющих  на  характер
совместной деятельности, на деловые и даже ролевые отношения.

4.  Внутриличностная  функция осуществляется  в  ходе  общения  человека  с  самим
собой  через  внутреннюю  или  внешнюю  речь.  Это  позволяет  рассматривать  общение  как
универсальный способ мышления человека.

5.  Функция  подтверждения играет  психотерапевтическую  роль  в  жизни  человека
любого  возраста.  Общение  с  другими  людьми  позволяет  человеку  познать,  утвердить  и
подтвердить  себя.  Укоры,  насмешки  и  осуждения  тяжелы  и  болезненны,  но  нет  более
страшного наказания для человека, чем находиться в обществе и быть незамеченным. И это не
просто  тяжело  переносится  –  это  разрушает  личность.  Подтверждая  или  не  подтверждая
человека,  мы  управляем  его  самооценкой,  эмоциональным  состоянием.  Хроническое
психологическое  неподтверждение  может  привести  к  развитию  психосоматических
заболеваний.

Больше всего от неподтверждения страдают дети. Нет более жестокого наказания для
школьника,  чем бойкот одноклассников.  Стремясь наказать ребенка,  родители перестают с
ним разговаривать, выказывая всем своим видом: «Ты для нас не существуешь». И тогда мы
слышим слова ребенка: «Лучше бы она меня ударила». Накричать, даже ударить – это все-
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таки подтверждение, что ты плохой, но ты – есть! Нередко супруги избирают такую тактику
и в отношении друг друга, терзая душу маленького человека холодом взаимомолчания.

Приведем  несколько  примеров.  Классик  описывает  двух  постоянно  ссорящихся
старичков, утомляющих публику своими стычками. Вдруг скоропостижно умирает один из
них, и другой, потеряв своего вечного оппонента, теряет смысл жизни и угасает…

Часто  педагоги  недоумевают,  даже  обижаются  по  поводу  того,  что  выпускники-
отличники  быстро  забывают  их,  перестают  здороваться.  А  вот  двоечники,  второгодники,
зачастую, едва увидев учителя, приветственно машут рукой, подходят. Возможную причину
такого поведения можно связать с психологическим неподтверждением: сколько раз в течение
урока  учитель  делал  замечания  нерадивому  ученику,  подходил,  что-то  отбирал  и  т.п.
А ведь это не что иное, как постоянное подтверждение! А отличник не нуждается в наших
замечаниях, даже в нашей помощи, и мы буквально не замечаем его.

Вызывающее поведение ученика на уроке – порой это не столько проявление дерзости,
демонстрация своей взрослости, сколько сигнал для учителя: «Заметь меня! Пусть я такой, но
я есть!»

И в конфликтах: стоит нам перестать подтверждать другого, ссора затихает.
И в собеседнике мы ценим часто не только его умение говорить, но его умение слушать,

так как быть услышанным – значит быть подтвержденным.
Человеческое  общество  накопило  множество  знаков  и  ритуалов  психологического

подтверждения (приветственный взмах рукой, дружеская улыбка, прикосновение и т.п.). Как
легко мы можем подтвердить человека, с какой легкостью мы можем этого не сделать!

Как  и  всякий  процесс,  общение  имеет  свое  начало,  основную  часть  и  определенное
завершение.  В.А.  Кан-Калик  выделил  четыре  этапа  профессионально-педагогического
общения:  1)  моделирование  предстоящего  общения  с  воспитанниками  (классом);  2)
организация непосредственного общения;  3)  управление  общением  в  педагогическом
процессе; 4) анализ осуществленной системы общения и моделирование новой.

Коммуникация  представляет  собой  обмен  сообщениями  между  двумя  и  более
собеседниками.  Традиционно  учеными  коммуникация  подразделяется  на  вербальную  и
невербальную.  Вербальная  коммуникация  –это  коммуникация  с  помощью  слов  (активной
речи)..Невербальная коммуникации –это общение с помощью других средств (жест, мимика,
положение  тела,  эмоциональные  проявления  и  т.п.).   Нарушение  общения  приводит  к
тяжёлым отклонениям в поведении, отражается на интеллекте ребёнка, развитии социально
значимых качеств личности. Следует отметить, что коммуникативное общение, для детей с
РАС, не обязательно должно представлять собой словесную форму взаимодействия ребенка с
окружающими. 

Альтернативная  коммуникация  это  все  способы  коммуникации,  дополняющие  или
заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью
речи.  
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её развитию. 

Рассмотрим  некоторые  из  методов  альтернативной  коммуникации  подробнее:

1. PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных детей и
взрослых с аутизмом. Система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при
помощи  карточек.  Коммуникационная  система  обмена  изображениями  или  PECS  —это
модифицированная  программа  прикладного  поведенческого  анализа  (ABA)  по  раннему
обучению  невербальной символической  коммуникации.  Данная  программа  не  учит  устной
речи напрямую, однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка с аутизмом —
некоторые  дети  после  начала  программы  PECS  начинают  использовать  спонтанную  речь.
Программа  PECS  была  разработана  Программой  Делавера  по  аутизму.  Обучение  системе
PECS происходит в естественной для ребенка среде, в классе или дома, во время его типичных
занятий в течение дня. Обучение ребенка такой коммуникации происходит с использованием
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положительной  поведенческой  поддержки,  которую  называют  подход  пирамиды.  Техники
обучения  включают различные  стратегии  АВА,  такие  как  объединение  в  цепь,  подсказки,
моделирование и модификации окружающей среды.

Обязательным  условием  для  начала  обучения  по  системе  PECS  является  наличие  у
ребёнка собственного желания что-то получить или сделать. Конечная цель занятий —ребёнок
научается  сообщать  о  желании  получить  определённый  предмет  или  сделать  что-либо,
используя  карточки  с  изображениями.  Необходимо  помнить,  что  перед  началом
использования карточек PECS с детьми РАС, в первую очередь нужно установить контакт с
ребенком. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, установление контакте
может занять некоторое время.

2.  Глобальное  чтение:  с  точки  зрения  психологии  чтение  представляет  собой
воспринимаемую  форму  общения  и  складывается  из  двух  взаимосвязанных  процессов:
техники чтения и понимания читаемого текста. При этом следует подчеркнуть, что восприятие
написанного само по себе не является чтением. Ребёнок должен понимать смысл написанного
слова или текста. Поэтому чтение с точки зрения психологии является ещё и своеобразным
мыслительным процессом. Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную
речь  и  мышление  ребёнка  до  овладения  произношением.  Кроме  того,  глобальное  чтение
развивает зрительное внимание и память.

При  обучении  глобальному  чтению  необходимо  соблюдать  постепенность  и
последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребёнка, должны обозначать
известные ему предметы, действия, явления.

Глобальное чтение позволяет выяснить,  насколько «не говорящий» ребёнок понимает
обращённую  речь,  позволяет  ему  преодолеть  негативное  отношение  к  занятиям,  даёт
уверенность в себе, стимулирует накопление пассивного словаря и переход его в активную
речь.

3.  Мануальные знаки  (жесты).  Жест  движение  рукой или  другое  телодвижение,  что-
нибудь выражающее или сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые языки
глухих  разных стран  (например,  РЖЯ —русский жестовый язык).  Жестовые языки имеют
собственную грамматику, их система словоизменения и порядок слов отличаются от устного
языка. Жестовые языки необходимо отличать от жестовых систем, вторые сконструированы
так, чтобы передавать устную речь слово в слово, то есть копировать ее (например, КЖР —
калькирующая жестовая речь). Следует также отметить, что КЖР в последнее время считают
некорректной  формулировкой  и  более  точным  является  пример  такого  термина,  как
«словесная речь с жестовым сопровождением». К системе мануальных знаков можно отнести
и естественные жесты, используемые при общении людей друг с другом.

Для  изучения  и  запоминания  жестов  можно  использовать  альбом  с  крупными
картинками или фотографиями,  изображающими эти предметы или действия,  сопровождая
демонстрацию соответствующими жестами.

4. Графические символы. Включают в себя все символы изображения. Блисс символика
—интернациональная  семантическая  языковая  система,  состоящая  из  нескольких  сотен
базовых графических символов и способная заменить любой естественный и искусственный
язык  на  письме.  Каждый  блисс  символ  представляет  собой  понятие;  будучи  объединены
вместе,  блисс  символы  могут  создавать  новые  символы,  обозначающие  новые  понятия.
Пиктографическая  идеографическая  коммуникация  (PIC,  пиктограммы).  Пиктограммы
представляют собой стилизованные рисунки, которые образуют белый силуэт на черном фоне;
слово  написано  белыми  буквами  над  изображением.  Использование  систем  графических
символов  требует  постоянного  обучения  семьи  и  персонала,  работающего  с  ребёнком,
постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается легко и быстро.
При освоении системы графических  символов необходим помощник.  Он должен помогать
ребёнку, указывая на объект его рукой.

5. Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, макеты
или  модели  этих  предметов,  отражающие  и  символизирующие  действия  или  события.
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Предметные символы могут иметь  различные текстуры,  что особенно важно для работы с
детьми, имеющими на рушения зрения. 

6.  Коммуникация  с  помощью  вспомогательных  устройств,  которые  помогают  людям
выразить себя. К таким устройствам относятся, например, неэлектронные коммуникативные
доски, устройства с подсветкой и движущимся указателем, специальные клавиатуры, а также,
устройства,  которые  основаны  на  современных  компьютерных  технологиях,  с  экранами  и
искусственной речью.

Начиная  работу  по  обучению  ребёнка  использованию  систем  альтернативной
(дополнительной)  коммуникации,  всегда  нужно  помнить  о  том,  что  это  долгий  процесс,
требующий  настойчивости  и  терпения.  Чтобы  не  остановиться  на  половине  пути,  стоит
подумать  о  том,  как  превратить  процесс  обучения  в  интересное  занятие,  доставляющее
удовольствие  ребёнку.  Для  того  чтобы  освоение  систем  альтернативной  (дополнительной)
коммуникации  шло  более  эффективно,  в  повседневную  деятельность  ребёнка  необходимо
включать самые разнообразные занятия и игры, развивающие все стороны личности ребёнка:
двигательную  активность  (навыки  крупной  и  мелкой  моторики),  внимание,  восприятие,
мышление, память, умение понимать обращённую речь. Следует отметить, что в настоящее
время в Российской Федерации складывается система помощи детям с синдромом раннего
детского аутизма. Учитывая то обстоятельство, что пока общепринятого подхода к коррекции
раннего  детского  аутизма  в  России  не  существует,  следует  пользоваться  действующим
законодательством  и  существующими  нормативными  актами,  принимая  во  внимание
положительные  стороны  наработанных  методик,  возможности  их  комбинирования  и
совмещения.

Приложение № 2 к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) занятий 
по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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1. Специальная педагогика и дошкольное образование детей с ОВЗ. 

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия:  Предмет  и  методы  специальной
педагогики. Основные понятия и принципы 

3.  Цели  занятия:  раскрыть  основные  научные  понятия  в  области  специальной
педагогики

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Объект, предмет, задачи специальной дошкольной 
педагогики.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

2 Основные категории нарушений развития у детей. Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

3

Общие  и  специфические  особенности  детей  с
отклонениями в развитии.

Методы:  словесные,
наглядные, практические
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Современная  система  оказания  помощи  и  социальной  защиты  детям  с
ограниченными возможностями здоровья.
Междисциплинарное  взаимодействие  специалистов  в  организации  психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации.
Организация  специальных образовательных условий для детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
Мировая практика инклюзивного образования.

      Концепция Н.Н. Малофеева об эволюции отношения общества и государства к
лицам  с  отклонениями  в  развитии  и  соотносящих  с  ними  трех  этапах  становления
национальных систем специального образования

Практические задания:
Практические задания: подготовить доклад (сообщение) с презентацией по вопросам

для обсуждения (смотри выше). Требования к выполнению задания: презентация не менее 10 -
слайдов

Требования к выполнению практического задания:

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методическое  и  нормативно-
правовое  обеспечение  коррекционно-развивающего  процесса  в  дошкольной
образовательной организации

Вопросы к обсуждению: 
Нормативные  и  методологические  основания  разработки  адаптированной  образовательной
программы  для  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  дошкольной
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образовательной организации.
Подходы к структуре и содержанию адаптированной образовательной программы для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Раннее сопровождение детей с ОВЗ.

Практические задания: подготовить доклад (сообщение) с презентацией по вопросам
для обсуждения (смотри выше). Требования к выполнению задания: презентация не менее 10 -
слайдов

3.  Тема  практического  (семинарского)  занятия  Предмет  и  методы  специальной
педагогики. Основные понятия и принципы 

Вопросы к обсуждению: 

Современная  система  оказания  помощи  и  социальной  защиты  детям  с
ограниченными возможностями здоровья.
Междисциплинарное  взаимодействие  специалистов  в  организации  психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации.
Организация  специальных образовательных условий для детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
Мировая практика инклюзивного образования.
Концепция  Н.Н.  Малофеева  об  эволюции  отношения  общества  и  государства  к
лицам с отклонениями в развитии и соотносящих с ними трех этапах становления
национальных систем специального образования.

Практические  задания:  разработка  презентаций  творческих  работ Требования  к
выполнению задания: презентация не менее 10 - слайдов

4.  Тема  практического  (семинарского)  занятия:  Профессиональная  деятельность
учителя-дефектолога дошкольного образования

Анализ Профессионального стандарта педагога и выполнение следующих заданий:

-  определите  трудовые функции,  входящие  в  профессиональный  стандарт,  которые  может
выполнять  учитель-дефектолог.  Какие  функции  необходимо  добавить  еще  для  его
эффективной деятельности;
-ответьте на вопрос - достаточно ли указанных в стандарте трудовых действий, необходимых
умений и знаний для деятельности учителя-дефектолога. Почему?
-составьте функциональную карту вида профессиональной деятельности учителя-дефектолога
Охарактеризуйте наиболее значимые, с Вашей точки зрения, личностные и профессиональные
качества специального педагога. 
Продемонстрируйте  на  примере  возможности  использования  альтернативных  систем
коммуникации в работе учителя-дефектолога.
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Приложение № 3 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы специальной педагогики и дошкольного образования
детей с ОВЗ.

Тема 1.1. Методологические основы специальной дошкольной педагогики.
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Раздел  2.  Общие  требования  к  организации  и  содержанию  коррекционно-
развивающего процесса 

Тема  2.1.  Методическое  и  нормативно-правовое  обеспечение  коррекционно-
развивающего процесса в дошкольной образовательной организации

Раздел 3. Обучение и воспитание детей с ОВЗ.
Тема 3.1. Специальное дошкольное образование детей с ОВЗ.
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Раздел 4.  Профессиональная деятельность и личность учителя-дефектолога  и педагога
дошкольного образования

Тема  4.1.  Профессиональная  деятельность  учителя-дефектолога  дошкольного
образования
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ,ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалык 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 качествесамостоятельной 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.Концептуальные основы инклюзивного образования 

Тема 1.1.Теоретико-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Сущность инклюзивного образования, его истоки, 

основные идеи, состояние и перспективы развития. История 

развития инклюзивного образования детей с ОВЗ в зарубежных 

странах и России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования. Нормативная и правовая база 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных организациях. Структурно-

функциональные модели инклюзивной деятельности 

образовательных организаций. Общие и специфические 

закономерности психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 1.2.Организация 

инклюзивного 

образования и 

образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

Федеральный государственный стандарт для детей с ОВЗ: 

основные положения. Профессиональные стандарты "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" и "Педагог-дефектолог": основные 

положения. Роль учителя в реализации инклюзивного и 
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интегрированного обучения детей с разными образовательными 

потребностями. Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: 

комбинированная интеграция, частичная интеграция, временная 

интеграция, полная интеграция. 

Раздел 2. Уровни инклюзивного образования 

Тема 2.1. Инклюзия в 

дошкольных 

учреждениях 

Возможности абилитации детей с особыми возможностями 

здоровья в совместной деятельности и общении со сверстниками. 

Подражание как важный метод инклюзивного обучения. Опыт М. 

Монтессори. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка с 

особыми образовательными потребностями. Организация 

инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и инклюзивного воспитания и 

обучения детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

дошкольном возрастах. Анализ ресурсов, опыт и проблемы 

организации ранней диагностики, коррекции и интегрированного 

обучения детей с особыми нуждами в практике Российского 

образования. 

Тема 2.2. Инклюзивные 

школьные практики  

Единая концепция специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения. Особенности инклюзивных практик в общем 

образование. Специальные условия (архитектурная среда, 

специальное оборудование, программно-методическое 

обеспечение) для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Раздел 3. Технологии инклюзивного образования 

Тема 3.1. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивной 

образовательной среде 

Особые образовательные потребности: понятие, структура, общая 

характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Специфические приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями развития. Основные 

направления и специфика деятельности  специалистов 

сопровождения. Взаимодействие команды специалистов в процессе 

обучения. 

Тема 3.2.Тьюторство в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

Понятие тьюторства. История тьюторства. Должностные 

обязанности тьютора. Цель деятельности тьютора. Направления 

работы тьютора с подопечным. Направления работы тьютора с 

учителями. Направления работы тьютора со сверстниками ребенка 

с ОВЗ. Направления работы тьютора с родителями. Ведение 

документации тьютора. 

Раздел 4. Взаимодействие школы и семьи в реализации 



8  

инклюзивного образования 

Тема 4.1. Роль педагога 

в реализации 

инклюзивного 

образования  

Профессиональная деятельность и личность педагога 

инклюзивного образования. Направления работы педагога, 

необходимые для создания полноценных условий для 

интегрированного образования: создание благоприятной 

атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией и 

т.д. Специфика подготовки педагогических кадров для 

инклюзивного образования. 

Тема 4.2. Участие 

родителей 

в инклюзивной 

образовательной среде 

Роль семьи в коррекции врождённых нарушений детей с особыми 

возможностями здоровья. Новые подходы к организации помощи 

семьям, воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к 

детям с особыми возможностями здоровья. Взаимодействие школы 

и семьи при организации инклюзивного обучения. Психолого-

педагогическое просвещение родителей. 

 

 

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 

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 вразличных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 
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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 

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.  
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- 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 числавысказанных 

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 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовкик практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1 

Концептуальные основы инклюзивного образования 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования.  

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 

8. Инклюзия в системе дошкольного образования 

 

Раздел 2 

Уровни инклюзивного образования 

Тема 2.2. Инклюзивная школьная практика. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе  

2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе  

 

Раздел 3 

Технологии инклюзивного образования 

 

Тема 3.1. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 

1.Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. 

2.Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ. 

3.Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

4.Тьюторскоесопровождение обучающихся с различными нарушениями развития. 

5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ. 

6. Примерная должностная инструкция тьютора. 

 

Раздел 4 

Взаимодействие школы и семьи в реализации инклюзивного образования 

 

Тема 3.1. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

Форма практического задания: устный ответ, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному ответу: 
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1. Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся дети, 

родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2. Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы инклюзивного образования. 

 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

 

 
Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ 2. Уровни инклюзивного образования 

 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных учреждениях 
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Тема 2.2. Инклюзивные школьные практики 
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РАЗДЕЛ 3. Технологии инклюзивного образования 

 

Тема 3.1. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Профессиональная деятельность 

педагога в условиях инклюзивной образовательной среды» 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; 
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− 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 

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 
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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 

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 
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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, 

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.  
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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):  

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.  
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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. 

«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.  
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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  

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;  
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˗ 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. 

«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; 
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− 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 практическогозадания 

При выполнении практическогозадания 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 практическогозадания: 

«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. 
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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 

доводятсяпреподавателем 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.); 
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− 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 зачета по системе 

зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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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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