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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детей с ОВЗ» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Методология и принципы психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ 

Тема 1.1. Теоретико-методологические 

основы психологической диагностики и 

коррекции развития детей с ОВЗ 

Основные принципы диагностической 

деятельности психолога. Использование 

представлений о норме и отклонении развития 

в практике психологической диагностики. 

Практическая реализация принципа 

динамического подхода в диагностике. 

Представления о системности и структуре 

психического развития. Классификация 

нарушений развития у детей. 

Характеристика основных подходов к 

диагностическому исследованию нарушений 

психического развития. Основные понятия и 

принципы психологической коррекции детей 

с ОВЗ. Основные модели коррекции развития 

детей с ОВЗ: общая, типовая, индивидуальная. 

Принцип взаимосвязи диагностики и 

коррекции. Построение коррекционной 

программы. 

Тема 1.2. Методы и технологии 

психологической диагностики и коррекции 

детей с различными видами отклонений в 

развитии 

Систематика методов клинико-

психологического изучения детей на разных 

возрастных этапах: первый год жизни, ранний 

возраст, дошкольный возраст, школьный 

возраст, подростковый возраст. Методы 
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диагностики развития познавательных 

процессов и интеллекта. Методы диагностики 

эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. 

Диагностика личностных особенностей детей 

с ОВЗ. Нейропсихологическая диагностика 

детей. Построение диагностической гипотезы. 

Тактика психологического обследования. 

Понятие психокоррекционного комплекса: 

диагностический блок, коррекционный блок, 

оценка, прогностический блок. 

РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогическая диагностика детей с различными видами 

нарушений 

Тема 2.1. Психологическая диагностика и 

коррекция детей с задержкой психического 

развития и нарушением поведения 

Психологическая диагностика детей с 

задержкой психического развития. Основные 

формы ЗПР: клинико-психологические 

проявления и нейропсихологические 

особенности. 4 группы детей с ЗПР. 

Направления и задачи психологической 

коррекции детей с различными формами ЗПР. 

Психотехнические приемы коррекции 

внимания. Психотехники, направленные на 

увеличение объема внимания. 

Психологическая коррекция памяти у детей с 

ЗПР. Психологическая коррекция 

мыслительных операций. 

Нейропсихологическая коррекция детей с 

ЗПР. Коррекция поведения. 

Тема 2.2. Психологическая диагностика и 

коррекция развития детей с единичными 

нарушениями 

Диагностика детей с сенсорными 

нарушениями. Диагностика детей с речевыми 

нарушениями. Особенности психологической 

диагностики детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Сенсомоторная 

коррекция. Метод замещающего онтогенеза. 

Когнитивная коррекция. Игровые методы 

коррекции. Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. Коррекция 

познавательной сферы. Коррекция поведения. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Работа с родителями. Психодиагностика и 

основные направления коррекционной работы 

детей с ДЦП. Коррекция эмоциональных 

нарушений у детей с ДЦП. Этапы групповой 

психокоррекции. Технологии 

психологической коррекции гностических 

процессов. 

Тема 2.3. Психологическая диагностика и 

коррекция развития детей с комплексными 

нарушениями 

Специфика комплексных нарушений. Группа 

риска по множественному дефекту. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка со сложными нарушениями развития 

в семье: характеристика основных этапов. 

Направления работы и условия успешной 

коррекции. Требования к педагогу и 
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психологу при проведении коррекционной 

работы. Задачи индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком, имеющим 

сложное нарушение. Развитие тактильного 

чувства и движений. Развитие зрительного и 

слухового восприятия. Развитие предметных 

действий. Развитие средств общения, 

наблюдения и игры. Направления и задачи 

психологической диагностики и коррекции 

детей с сочетаниями: ДЦП с задержкой 

психического развития; сенсорное нарушение 

с задержкой психического развития. 

Тема 2.4. Психологическая диагностика и 

коррекция развития детей с эмоциональными 

нарушениями и расстройством 

аутистического спектра 

Спектр эмоциональных нарушений у детей. 

Факторы эмоциональных нарушений Понятие 

аффективно-поведенческого комплекса. 

Состав аффективно-поведенческого 

комплекса. Диагностическое наблюдение. 

Основные виды поведения, демонстрирующие 

эмоциональные нарушения развития ребенка. 

Виды и сензитивные периоды развития 

аффективно-поведенческих комплексов. 

Диагностическая оценка и направления 

коррекции детей с эмоциональными 

расстройствами и аутизмом. Методы 

психологической коррекции эмоциональных 

нарушений у детей. Особенности 

психологической диагностики детей с 

расстройством аутистического спектра. 

Основные направления психологической 

коррекции и психокоррекционные технологии 

для детей с ранним детским аутизмом. 

Основные задачи и этапы психологической 

коррекции детей с расстройством 

аутистического спектра по В.В. 

Лебединскому. Психокоррекционные 

технологии. Оценка наблюдений. Основной 

коррекционный блок занятий. Работа с 

родителями. 

РАЗДЕЛ 3. Формы и методы психолого-педагогической диагностики 

Тема 3.1. Методы ППД. Характеристика 

метода наблюдения 

Наблюдение. Общая характеристика метода 

наблюдения, возможности наблюдения. Виды 

наблюдения. Преимущества и недостатки 

наблюдения как метода. Типичные ошибки 

наблюдения. Требования к проведению 

наблюдения. Характеристика программы 

наблюдения. Приемы регистрации 

наблюдаемых фактов. Анализ и 

интерпретация материалов наблюдения.  

Тема 3.2. Эксперимент в ППД детей и 

подростков с ОВЗ 

Эксперимент. Общая характеристика метода 

эксперимента, возможности метода.  

Структура психологического эксперимента. 

Основные этапы экспериментального 
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исследования. Виды эксперимента. 

Требования к проведению. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детей с 

ОВЗ» 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут. Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая характеристика и 

диагностика детей с ОВЗ» 

 

РАЗДЕЛ 1. Методология и принципы психолого-педагогической диагностики лиц 

с ОВЗ 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы психологической диагностики и 

коррекции развития детей с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте таблицу характеристик основных подходов к диагностическому 

исследованию нарушений психического развития: комплексный подход, 
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педагогический, социально-педагогический, психологический, логопедический. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

2. Составьте классификацию видов психологической коррекции детей с ОВЗ. Сделайте 

краткое описание каждого вида, включающую цели, основные приемы, взаимосвязь с 

методами диагностики.  

 

Тема 1.2. Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с 

различными видами отклонений в развитии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сделайте графическое представление этапов проведения психологического 

обследования ребенка.  

2. Сделайте краткое описание каждого этапа с указанием цели и функции в общем 

обследовании.  

3. Составьте классификацию методов:  

- диагностики детей с сенсорными нарушениями; 

- диагностики детей с ЗПР; 

- изучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с речевыми нарушениями; 

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогическая диагностика детей с различными видами 

нарушений. 

 

Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой 

психического развития и нарушением поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучите психотехнические приемы коррекции внимания и памяти у детей с ЗПР. 

Составьте конспекты коррекционных занятий.  

 

Тема 2.2. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

единичными нарушениями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте перечень игровых методов коррекции сенсомоторного развития детей с 

нарушениями слуха и с нарушением зрения.  

2. Разработайте проект коррекционного занятия по формированию навыков общения у 

детей с сенсорными нарушениями.  

3. Ответ оформите в виде конспекта и презентации проекта. 

 

Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

комплексными нарушениями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте программу диагностического обследования ребенка с сенсорным 

нарушением и ЗПР. Разработайте программу коррекции.  

2. Составьте проект программы работы с родителями ребенка с сенсорным нарушением и 

ЗПР.  
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Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического спектра.  

1. Составьте диагностическую карту наблюдений за поведением ребенка с расстройством 

аутистического спектра.  

2. Составьте проект программы работы с родителями ребенка-аутиста.  

3. Разработайте конспект занятия по коррекции эмоциональной сферы ребенка с 

использованием игровых методов коррекции.  

4. Проанализируйте возможности и ограничения арт-терапии, песочной терапии, 

музыкотерапии в коррекционной работе с детьми, имеющими эмоциональные 

нарушения и расстройства аутистического спектра.  

5. Ответ оформите в виде письменной работы.  

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Методология и принципы психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы психологической диагностики и 

коррекции развития детей с ОВЗ 
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Тема 1.2. Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с 

различными видами отклонений в развитии 
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РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогическая диагностика детей с различными видами 

нарушений 

 

 

Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического 

развития и нарушением поведения 
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Тема 2.2. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с единичными 

нарушениями 
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Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с комплексными 

нарушениями 

 

 
 
Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического спектра.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая 

характеристика и диагностика детей с ОВЗ» 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) «Психолого-педагогическая 

характеристика и диагностика детей с ОВЗ» и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  



29  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическая 

характеристика и диагностика детей с ОВЗ» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Психолого-

педагогическая характеристика и диагностика детей с ОВЗ» реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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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) «Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детей с ОВЗ» в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая 

характеристика и диагностика детей с ОВЗ» 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 
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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) «Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детей с ОВЗ» в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детей с 

ОВЗ» 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 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 
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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) «Психолого-

педагогическая характеристика и диагностика детей с ОВЗ». 
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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. Методология и принципы психолого-педагогической

диагностики детей с нарушениями в развитии.
Тема 1.1. Теоретико-методологические 
основы организации психолого-
педагогической диагностики детей с 
нарушениями в развитии

Основные  принципы  диагностической
деятельности  психолога.  Использование
представлений о норме и отклонении развития
в  практике  психологической  диагностики.
Практическая  реализация  принципа
динамического  подхода  в  диагностике.
Представления  о  системности  и  структуре
психического  развития.  Классификация
нарушений развития у детей. 

Характеристика  основных  подходов  к
диагностическому  исследованию  нарушений
психического  развития.  Основные понятия  и
принципы психолого-педагогической
диагностики детей с нарушениями в развитии.
Основные модели коррекции развития детей с
нарушениями  в  развитии:  общая,  типовая,
индивидуальная.  Принцип  взаимосвязи
диагностики  и  коррекции.  Построение
коррекционной программы.

Тема  1.2. Методы  и  технологии
психологической  диагностики  и  коррекции Систематика  методов  клинико-
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детей  с  различными  видами  нарушений  в
развитии психологического  изучения  детей  на  разных

возрастных этапах: первый год жизни, ранний
возраст,  дошкольный  возраст,  школьный
возраст,  подростковый  возраст.  Методы
диагностики  развития  познавательных
процессов и интеллекта. Методы диагностики
эмоционально-волевой  сферы  детей  с
нарушениями  в  развитии.  Диагностика
личностных  особенностей  детей  с
нарушениями  в  развитии.
Нейропсихологическая  диагностика  детей.
Построение  диагностической  гипотезы.
Тактика  психологического  обследования.
Понятие  психокоррекционного  комплекса:
диагностический  блок,  коррекционный  блок,
оценка, прогностический блок.

РАЗДЕЛ 2.  Психолого-педагогическая диагностика детей с различными видами
нарушений
Тема  2.1. Психологическая  диагностика  и
коррекция  детей  с  задержкой  психического
развития и нарушением поведения

Психологическая  диагностика  детей  с
задержкой психического  развития.  Основные
формы  ЗПР:  клинико-психологические
проявления  и  нейропсихологические
особенности.  4  группы  детей  с  ЗПР.
Направления  и  задачи  психологической
коррекции детей с различными формами ЗПР.
Психотехнические  приемы  коррекции
внимания.  Психотехники,  направленные  на
увеличение  объема  внимания.
Психологическая коррекция памяти у детей с
ЗПР.  Психологическая  коррекция
мыслительных  операций.
Нейропсихологическая  коррекция  детей  с
ЗПР. Коррекция поведения.

Тема  2.2. Психологическая  диагностика  и
коррекция  развития  детей  с  единичными
нарушениями

Диагностика  детей  с  сенсорными
нарушениями. Диагностика детей с речевыми
нарушениями.  Особенности  психологической
диагностики  детей  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата.  Сенсомоторная
коррекция.  Метод  замещающего  онтогенеза.
Когнитивная  коррекция.  Игровые  методы
коррекции.  Совершенствование  движений  и
сенсомоторного  развития.  Коррекция
познавательной сферы. Коррекция поведения.
Формирование  коммуникативных  навыков.
Работа  с  родителями.  Психодиагностика  и
основные направления коррекционной работы
детей  с  ДЦП.  Коррекция  эмоциональных
нарушений у детей с ДЦП. Этапы групповой
психокоррекции.  Технологии
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психологической  коррекции  гностических
процессов.

Тема  2.3. Психологическая  диагностика  и
коррекция  развития  детей  с  комплексными
нарушениями

Специфика комплексных нарушений.  Группа
риска  по  множественному  дефекту.
Психолого-педагогическое  сопровождение
ребенка со сложными нарушениями развития
в  семье:  характеристика  основных  этапов.
Направления  работы  и  условия  успешной
коррекции.  Требования  к  педагогу  и
психологу  при  проведении  коррекционной
работы.  Задачи  индивидуальной
коррекционной работы с ребенком, имеющим
сложное  нарушение.  Развитие  тактильного
чувства и движений.  Развитие зрительного и
слухового  восприятия.  Развитие  предметных
действий.  Развитие  средств  общения,
наблюдения  и  игры.  Направления  и  задачи
психологической  диагностики  и  коррекции
детей  с  сочетаниями:  ДЦП  с  задержкой
психического развития; сенсорное нарушение
с задержкой психического развития.

Тема 2.4. Психологическая диагностика и 
коррекция развития детей с эмоциональными 
нарушениями и расстройством 
аутистического спектра

Спектр  эмоциональных  нарушений  у  детей.
Факторы эмоциональных нарушений Понятие
аффективно-поведенческого  комплекса.
Состав  аффективно-поведенческого
комплекса.  Диагностическое  наблюдение.
Основные виды поведения, демонстрирующие
эмоциональные нарушения развития ребенка.
Виды  и  сензитивные  периоды  развития
аффективно-поведенческих  комплексов.
Диагностическая  оценка  и  направления
коррекции  детей  с  эмоциональными
расстройствами  и  аутизмом.  Методы
психологической  коррекции  эмоциональных
нарушений  у  детей.  Особенности
психологической  диагностики  детей  с
расстройством  аутистического  спектра.
Основные  направления  психологической
коррекции и психокоррекционные технологии
для  детей  с  ранним  детским  аутизмом.
Основные  задачи  и  этапы  психологической
коррекции  детей  с  расстройством
аутистического  спектра  по  В.В.
Лебединскому.  Психокоррекционные
технологии.  Оценка  наблюдений.  Основной
коррекционный  блок  занятий.  Работа  с
родителями.

РАЗДЕЛ 3. Формы и методы психолого-педагогической диагностики
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Тема  3.1.  Методы  ППД.  Характеристика
метода наблюдения Наблюдение.  Общая  характеристика  метода

наблюдения,  возможности  наблюдения.  Виды
наблюдения.  Преимущества  и  недостатки
наблюдения  как  метода.  Типичные  ошибки
наблюдения.  Требования  к  проведению
наблюдения.  Характеристика  программы
наблюдения.  Приемы  регистрации
наблюдаемых фактов.  Анализ и интерпретация
материалов наблюдения.

Тема  3.2. Эксперимент  в  ППД  детей  и
подростков с ОВЗ

Эксперимент.  Общая  характеристика  метода
эксперимента, возможности метода. 
Структура  психологического  эксперимента.
Основные  этапы  экспериментального
исследования.  Виды эксперимента.  Требования
к проведению.

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. 
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- 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. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
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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
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Методология и принципы психолого-педагогической диагностики лиц
с нарушениями в развитии

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  основы  психолого-педагогической
диагностики детей с нарушениями в развитии

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте таблицу характеристик основных подходов к диагностическому исследованию
нарушений  психического  развития:  комплексный  подход,  педагогический,  социально-
педагогический, психологический, логопедический. Ответ оформите в виде таблицы.

2. Составьте  классификацию  видов  психологической  коррекции  детей  с  ОВЗ.  Сделайте
краткое  описание  каждого  вида,  включающую  цели,  основные  приемы,  взаимосвязь  с
методами диагностики. 

Тема 1.2.  Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с
различными видами отклонений в развитии

Вопросы для самоподготовки:

1. Сделайте графическое представление этапов проведения психологического обследования 
ребенка. 

2. Сделайте краткое описание каждого этапа с указанием цели и функции в общем 
обследовании. 

3. Составьте классификацию методов: 

- диагностики детей с сенсорными нарушениями;
- диагностики детей с ЗПР;
- изучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с речевыми нарушениями;
- с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

РАЗДЕЛ 2.  Психолого-педагогическая диагностика детей с различными видами
нарушений

Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического
развития и нарушением поведения

Вопросы для самоподготовки:

1. Изучите психотехнические приемы коррекции внимания и памяти у детей с ЗПР. Составьте
конспекты коррекционных занятий. 

Тема 2.2.  Психологическая диагностика и коррекция развития детей с единичными
нарушениями

Вопросы для самоподготовки:
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2. Составьте перечень игровых методов коррекции сенсомоторного развития детей с 
нарушениями слуха и с нарушением зрения. 

3. Разработайте проект коррекционного занятия по формированию навыков общения у детей 
с сенсорными нарушениями. 

4. Ответ оформите в виде конспекта и презентации проекта.

Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с комплексными
нарушениями

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте программу диагностического обследования ребенка с сенсорным нарушением и

ЗПР. Разработайте программу коррекции. 

2. Составьте проект программы работы с родителями ребенка с сенсорным нарушением и

ЗПР. 

Тема  2.4.  Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития  детей  с
эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического спектра.

1. Составьте  диагностическую карту  наблюдений  за  поведением  ребенка  с  расстройством

аутистического спектра. 

2. Составьте проект программы работы с родителями ребенка-аутиста. 

3. Разработайте  конспект  занятия  по  коррекции  эмоциональной  сферы  ребенка  с

использованием игровых методов коррекции. 

4. Проанализируйте  возможности  и  ограничения  арт-терапии,  песочной  терапии,

музыкотерапии в коррекционной работе с детьми, имеющими эмоциональные нарушения и

расстройства аутистического спектра. 

5. Ответ оформите в виде письменной работы. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) (Раздел
оформлен в виде приложения № 3).

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по организации психолого-
педагогической  диагностики  детей  с  нарушениями  в  развитии)» предполагает  изучение
материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  практических  заятий.
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.

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)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

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

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
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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  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  не  ликвидации  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
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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
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.  Практикум  по  организации  психолого-педагогической  диагностики  детей  с
нарушениями развития 

Раздел 1. Методология и принципы психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ
Тема  1.1.  Теоретико-методологические  основы  психологической  диагностики  и

коррекции развития детей с ОВЗ
Цели  занятия:  изучение  методологической  базы  и  основных  принципов

психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ.
Тема  1.2.  Методы и технологии психологической диагностики  и коррекции  детей  с

различными видами отклонений в развитии
Цели  занятия:  изучение  основных  методов  и  технологий,  применяемых  для

психологической  диагностики  и  коррекции  детей  с  различными  видами  отклонений  в
развитии.

Раздел  2.  Психолого-педагогическая  диагностика  детей  с  различными  видами
нарушений

Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического
развития и нарушением поведения

Цели  занятия:  изучение  основных  методов  и  технологий,  применяемых  для
психологической  диагностики  и  коррекции  детей  с  задержкой  психического  развития  и
нарушением поведения.

Тема  2.2.  Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития  детей  с  единичными
нарушениями

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
единичными нарушениями

Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с комплексными
нарушениями

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
комплексными нарушениями.

Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с эмоциональными
нарушениями и расстройством аутистического спектра

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического спектра

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Теоретико-методологические  основы  психологической  диагностики  и
коррекции развития детей с ОВЗ.

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

2. Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с
различными видами отклонений в развитии.

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

3. Психологическая  диагностика  и  коррекция  детей  с Словесные  (слово
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задержкой психического развития и нарушением поведения. педагога,  беседа,
объяснение),  ТСО
(проектор,  компьютер,
интерактивная доска).

4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с
единичными нарушениями.

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

5. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с
комплексными нарушениями.

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

6. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с
эмоциональными  нарушениями  и  расстройством
аутистического спектра.

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

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  1.1.  Теоретико-методологические  основы  психологической  диагностики  и  коррекции
развития детей с ОВЗ.

Психолого-педагогическая  диагностика  и  коррекция  нарушенного  развития  в
настоящее время должна проводиться, опираясь на положения, выдвинутые в трудах ведущих
исследователей  данной  проблемы  (Л.  С.  Выготский,  А.  РЛурия,  В.  И.  Лубовский,  С.  Д.
Забрамная). Согласно Л. С. Выготскому, высшие психические функции (ВПФ) — это продукт
исторического  развития,  имеющие  социальную  природу,  опосредовано  речью.  Усвоение
социального  опыта  ребенком  протекает  в  активной  деятельности,  а  общение  со  взрослым
играет важную роль уже на ранних этапах развития.

Всем  сложным  формам  психической  деятельности  свойственно  опосредованное
строение, где главная роль принадлежит речи. Слову принадлежит замещающая функция в
отношении предметов и явлений (в их отсутствии). Так речь опосредует протекание каждого
психического процесса и становится одним из элементов его структуры. Ею осуществляется
перевод  строения  и  осуществления  ВПФ  на  более  высокий  уровень.  Важный  момент  в
формировании  ВПФ  -  появление  символической  структуры  деятельности,  овладение
словесными знаками.

Отечественными психологами (А. Р Лурией,  А. Н. Леонтьевым) неоднократно было
показано,  что  физиологическая  основа  ВПФ  -  функциональные  системы  работающих
совместно корковых зон, которые приобретают в дальнейшем характер прочных и сложных
межфункциональных связей, а не отдельные участки коры головного мозга.

Л. С. Выготским на основе обобщения работ Г Я. Трошина,
A.  С.  Грибоедова,  Э.  Сегена,  М.  Монтессори  и  др.  была  разработана  концепция

аномального развития, основные положения которой использовались в трудах Т А. Власовой,
Ж. И. Шиф, B. И. Лубовского, В. В. Лебединского, Е. М. Мастюковой и др.

Дети  с  нарушениями  в  развитии  -  это  дети,  которым  в  результате  врожденной
недостаточности или приобретенного органического поражения сенсорных систем, ОДА или
ЦНС свойственны отклонения от нормативного развития психических функций.

На  основе  идеи  Л.  С.  Выготского  о  системном  строении  дефекта  в  аномальном
развитии  можно  выделить  две  группы:  первичные  нарушения,  которые  непосредственно
вытекают  их  биологического  характера  болезни,  и  вторичные  нарушения,  которые
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формируются в процессе социального развития ребенка, его взаимодействия с окружающим
миром.

Ж.  И.  Шиф  подчеркивала,  что  особенностями  личности  ребенка  с  аномальным
развитием является пониженный эмоциональный фон, астенические черты, ипохондричность,
низкая самооценка, направленность на ограничение социальных контактов, тревожность.

Общей  закономерностью  в  развитии  таких  детей,  как  отмечает  В.  И.  Лубовский,
нарушение способности приема и переработки информации: уменьшение скорости и объема
воспринимаемой информации,  нарушение  хранения  и  использования  информации;  а  также
нарушение  словесной  регуляции  деятельности,  проявляющаяся  как  недостаточность  и
специфические особенности словесного опосредования.

Положительными  закономерностями  являются:  потенциальные  возможности
формирования психики у детей с нарушениями в развитии - зона ближайшего развития (Л. С.
Выготский), а также возможность выработки новых условных связей при отсутствии речевого
участия  или  при  частичном  опосредовании  ею -  компенсаторный  механизм,  облегчающий
формирование условных связей (В. И. Лубовский).

Но  существуют  и  частные  особенности,  свойственные  только  некоторым  типам
нарушенного  развития  (специфические  дифференциальные  критерии  диагностики  и
коррекции).

Таким  образом,  каждому  типу  нарушенного  развития  свойственна  специфическая
психологическая  структура,  определяющаяся  соотношением  первичного  и  вторичного
дефекта;  диагностика  и  коррекция  осуществляется  на  основе  общих  и  специфических
закономерностей нарушенного развития, а также потенциальных возможностей ребенка.

2.  Предмет,  задачи,  принципы  психолого-педагогической  диагностики  и  коррекции
развития лиц с ОВЗ

Психолого-педагогической диагностикой и коррекцией в образовательном учреждении
предполагается  выбор  в  большей  степени  подходящего  педагогического  воздействия  и
создание определенных психологический условий.

По  К.  Ингекамп,  Л.  Н.  Давыдовой  и  др.  предмет  психолого-педагогической
диагностики  и  коррекции  развития  заключается  в  психолого-педагогических  условиях,
средствах и методах, способствующих преобразованию педагогической действительности и
выводящих ее на новый уровень функционирования и развития.

Специфическими  диагностическими  и  коррекционными  задачами  являются
следующие:

- выявить нарушенное развитие на раннем этапе;
- определить причины и характер нарушений;
- определить оптимальный педагогический маршрут ребенка;
-  выявить  индивидуальные  психологические  особенности  ребенка  с  нарушениями  в

развитии;
- разработать индивидуальные программы развития и обучения;
- контролировать  динамику  психического  развития  и  эффективность

специализированной помощи ребенку;
-  определить  дальнейший  маршрут  ребенка  на  основе  оценки  динамики  его

психического развития и решить вопрос о необходимости дальнейшего пребывания в данном
образовательном учреждении;

-  выявить  эмоционально-аффективные  и  личностные  особенности,  которые
препятствуют адекватной социально-психологической адаптации в образовательной среде и
социуме;

- определить возможности и способности ребенка для его дальнейшей профориентации
и профадаптации.

Рассмотрим основные принципы психолого-педагогической диагностики и коррекции
развития лиц с ОВЗ.
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Принцип  гуманности  призывает  к  необходимости  своевременного  создания  для
каждого  ребенка  необходимых  условий,  которые  будут  способствовать  максимальному
развитию его способностей, а также к глубокому и внимательному изучению ребенка, поиску
путей и средств преодоления его трудностей.

Принцип комплексного изучения ребенка предполагает учет данных, полученных при
обследовании ребенка специалистами разных профилей, при коллегиальном обсуждении.

Принцип комплексности отрицает абсолютизацию какой-либо одной плоскости данных
(соматической,  психологической,  социальной,  экологической),  а  учет  всех  плоскостей  для
создания полной картины при рассмотрении психики.

Принцип  всестороннего,  системного  и  целостного  изучения  постулирует,  что
психическое  развитие  ребенка  не  является  простой  суммой  отдельных  способностей,  и
необходимость изучение всех сфер психики для составления заключения.

Принцип динамического изучения - учет не только актуального развития ребенка, ног и
потенциального, т. е. зоны ближайшего развития.

Принцип  качественно-количественного  подхода  -  оценки-вать  не  только  конечного
результата,  но главным образом учитывать способ действий, рациональность используемых
решений, логическую последовательность операций, настойчивость ит. д.

Принцип  индивидуального  подхода  -  учет  возрастных  и  характерологических
особенностей ребенка при подборе методов обследования.

Принцип  единства  диагностической  и  коррекционной  помощи  -  решение
коррекционных задач, определение прогноза психического развития, оценка потенциальных
возможностей ребенка возможны только на основании диагностических данных.

Таким  образом,  психолого-педагогическая  диагностика  и  коррекция  развития  лиц  с
ОВЗ имеет  свой собственный предмет,  специфические  задачи  и  осуществляется  на  основе
ряда принципов, определяющих стратегию и тактику действий специалиста в данной области.

3. Психологический диагноз
Психологический  диагноз  является  результатом  диагностики  и  структурированным

описанием  комплекса  взаимосвязанных  психических  свойств  (способностей,  мотивов  и
стилевых черт личности), имеющее развернутый и комплексный характер.

А.  А.  Невским  и  Л.  С.  Выготским  выделяется  3  уровня  (ступени)  постановки
психологического диагноза:

1. Симптоматический или эмпирический - констатирует определенные особенности или
симптомы.

2. Этиологический - кроме самих симптомов учитываются и вызывающие их причины.
Л. С. Выготский указывает на два источника ошибок постановки психологического диагноза
данного уровня: упрощенное понимание (указание самых отдаленных причин или общих и
малосодержательных  формул:  преобладание  социальных  или  биологических  факторов),  а
также  незнание  ряда  причин,  которые  определяют  явление  и  указание  на  отдаленные
причины, определяющие данное явление не непосредственно, а лишь в конечном счете.

3.  Типологический  -  отнесение  личности  к  определенному  типу  при  учете  места  и
значения полученных данных в целостной, динамической структуре личности обследуемого.

Выделяют критерии, которые касаются общих условий постановки психологического
диагноза:

1)  психологическим  диагнозом  должны  раскрываться  специфические  особенности
явления, которые присущи данному человеку и упорядочены в соответствии со значимостью
их вклада в психосоматическое состояние обследуемого.

2) психологический диагноз не ограничивается только констатацией имеющегося, но и
включает причинно-следственные отношения в  возникновении тех или иных симптомов,  а
также их прогноз;
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3) психологический диагноз представляется с использованием объясняющих понятий,
то  есть  должны  быть  описаны  не  только  результаты,  которые  получены  при  помощи
конкретных методик со специальной терминологией, но и их психологическая интерпретация.

Таким  образом,  психологический  диагноз  устанавливают  на  базе  полученных  с
помощью  экспериментально-психологического  исследования  данных,  описывающих
психическую  деятельность  и  личностную  сферу  испытуемого,  с  использованием  анализа
разных  социальных  и  медицинских  сведений,  которые  представляют  собой  объективный
анамнез физического и психического развития.

4. Психологическое заключение
Психологическое  заключение  представляет  собой  конечный  этап  диагностического

процесса  деятельности  психолога.  Оно  должно  быть  кратким,  но  одновременно  наиболее
полно отражающим характер выявленных нарушений.

М.  М.  и  Н.  Я  Семаго  предложили  свою  схему  как  один  из  вариантов  написания
психологического заключения.

А. Общая часть заключения (ориентирована на всех, кто непосредственно контактирует
с ребенком: педагогов, родителей, врачей. В данной части приводится описание трудностей и
особенностей развития ребенка, а также приводятся методы, являющиеся благоприятными для
обучения:  специальные формы работы и передачи  материала  и  др.  Желательным является
выделение выявившихся в ходе диагностики «сильных» сторон ребенка, которые способны
выступить как дополнительные средства компенсации имеющихся трудностей).

1. Основные паспортные данные ребенка.
2. Основные жалобы родителей, педагогов, других лиц, которые сопровождают ребенка

на консультацию.
3. Наиболее важные анамнестические данные.
4.  Специфические  особенности  внешнего  вида  и  поведения  ребенка  в  процессе

психологического  обследования,  в  том  числе  его  эмоциональное  реагирование,  общая
мотивация, отношение к обследованию (критичность и адекватность).

5. Сформированность регуляторных функций.
6. Общая оценка операциональных характеристик деятельности в различные моменты

обследования (в том числе и ее динамический аспект).
7. Особенности развития различных компонентов когнитивной сферы.
8.  Характеристики  эмоционально-личностной  сферы,  включая  межличностные

отношения.
Б. Специальная часть
1. Психологический диагноз.
2. Вероятностный прогноз развития.
3. Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка.
Таким образом, не существует однозначного образца, но разработана примерная схема

для написания психологического заключения, в котором должны кратко, но по возможности
полно  быть  описаны  основные  диагностические  важные  данные,  полученные  в  ходе
проведения обследования.

Вывод
Итак, нами были освещены основные теоретико-методологические постулаты ППД и

коррекции,  рассмотрен  вклад  Л.  С.  Выготского,  А.  Р  Лурии,  В.  И.  Лубовского  и  др.  по
проблеме изучения нарушений развития, специфика предмета, задач и принципов психолого-
педагогической диагностики и коррекции развития лиц с ОВЗ. Были приведены особенности
содержания  и  уровни  построения  психологического  диагноза,  а  также  основные  важные
моменты и схема написания психологического заключения.

Тема  1.2.  Методы  и  технологии  психологической  диагностики  и  коррекции  детей  с
различными видами отклонений в развитии
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Сложность,  многообразие  и  специфика  аномального  развития  ребенка  требует
системного  подхода  к  разработке  психокоррекционных  технологий.  Психокоррекционные
технологии  –  это  совокупность  знаний  о  способах  и  средствах  проведения
психокоррекционного процесса  Термин «психокоррекционные технологии»  мы выбрали не
случайно.  Во-первых, психокоррекционный процесс – это сложная система,  включающая в
себя  как  стратегические,  так  и  тактические  задачи.  Стратегическими  задачами  являются
разработка психокоррекционных программ и психокоррекционных комплексов. В тактические
задачи  входит  разработка  методов  и  психокоррекционных  техник,  форма  проведения
коррекционной  работы,  подбор  и  комплектование  групп,  продолжительность  и  режим
занятий.  Во-вторых,  нельзя  создать  универсальную  психокоррекционную  программу  для
детей с проблемами в развитии. Это обусловлено тем, что, кроме структуры дефекта и степени
тяжести  его  проявления,  необходимо  учитывать  время  возникновения  дефекта,  уровень
развития  межфункциональных  связей,  типологические  и  индивидуально-психологические
особенности ребенка, а также предшествующую социальную ситуацию развития. В-третьих,
как подчеркивалось выше, коррекционная работа с ребенком должна строиться не как простая
тренировка  умений  и  навыков,  не  как  отдельные  упражнения  по  совершенствованию
психологической  деятельности,  а  как  целостная  осмысленная  деятельность.  При  этом
необходимо  проводить  коррекционную  работу  как  с  самим  ребенком  по  изменению  его
отдельных психологических образований, так и с условиями жизни, воспитания и обучения, в
которых находится ребенок. В-четвертых, важно, чтобы психологическая коррекция детей с
проблемами  в  развитии  носила  опережающий,  предвосхищающий  характер.  Она  должна
стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже достигнуто
ребенком,  а  к  активному  формированию  того,  что  должно  быть  достигнуто  ребенком  в
ближайшей перспективе в соответствии с законами и требованиями возрастного развития и
формирования  личности.  То  есть  при  разработке  стратегических  основ  психологической
коррекции  необходимо  ориентироваться  на  перспективу  развития.  В-пятых,  специфика
конкретных  задач  психокоррекционной  программы  зависит  от  типа  детского  учреждения,
которое  посещает  ребенок  (специализированный  детский  сад,  вспомогательную  школу,
обучение на дому и пр.). Важно, чтобы психокоррекционная программа была согласована с
другими специалистами, которые работают с ребенком (логопед, педагог-дефектолог, учитель,
врач-психиатр и пр.). Рассмотрим стратегические задачи, так как они являются общими для
всех детей с проблемами в развитии.

В  практике  психокоррекционной  работы  традиционно  выделяются  три  основные
модели коррекции: общая, типовая и индивидуальная (А. А. Осипова, 2000). Общая модель
коррекции – это система оптимального возрастного развития личности в целом. Она включает
в  себя  щадящий  охранительно-  стимулирующий  режим  для  ребенка,  соответствующее
распределение нагрузок с учетом психического состояния,  организацию жизнедеятельности
ребенка  в  школе,  в  семье  и  в  других  группах.  Типовая  модель  коррекции  основана  на
организации  конкретных  психокоррекционных  воздействий  с  использованием  различных
методов:  игрогерапии,  семейной  терапии,  психорегулирующих  тренировок  и  пр.
Индивидуальная  модель  коррекции  ориентирована  на  коррекцию  различных  нарушений  у
ребенка  или  подростка  с  учетом  его  индивидуально-типологических,  психологических,
клинико-психологических  особенностей.  Это  достигается  в  процессе  создания
индивидуальных  психокоррекционных  программ,  направленных  на  коррекцию  имеющихся
недостатков  с  учетом  индивидуальных  факторов.  Все  эти  три  модели  тесно  связаны  и
взаимозависимы,  хотя  имеют  разные  задачи.  Так,  общая  модель  психокоррекции
ориентирована на профилактическую работу с ребенком, типовая модель – на оптимизацию,
стимулирование  психического  развития,  а  индивидуальная  модель  –  на  коррекцию
недостатков  в  развитии  ребенка  с  учетом его  клинико-психологических  и  индивидуально-
психологических  особенностей.  Эффективность  психокоррекционного  процесса  в
значительной  степени  зависит  от  умения  психолога  составить  психокоррекционную
программу. При этом необходимо учитывать следующие методические требования:   четко
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сформулировать основные цели психокоррекционной работы;  выделить круг задач, которые
должны конкретизировать основную цель;  определить содержание коррекционных занятий с
учетом структуры дефекта и индивидуально-психологических особенностей ребенка, развития
ведущего вида деятельности;   определить форму работы с ребенком (групповая, семейная,
индивидуальная);   отобрать  соответствующие  методы  и  техники  с  учетом  возрастных,
интеллектуальных  и  физических  возможностей  ребенка;   запланировать  форму  участия
родителей  и других лиц в  коррекционном процессе;   разработать  методы анализа  оценки
динамики  психокоррекционного  процесса;   подготовить  помещение,  необходимое
оборудование и материалы. Целенаправленное психокоррекционное воздействие на ребенка и
подростка  с  проблемами в  развитии осуществляется  через  психокоррекционный комплекс,
который состоит из четырех взаимосвязанных блоков:  диагностический;  коррекционный; 
оценочный;   прогностический.  В диагностический блок входят диагностика  психического
развития  ребенка  и  диагностика  социальной  среды.  Диагностика  психического  развития
ребенка включает в себя:

– всестороннее клинико-психологическое изучение личности ребенка и его родителей,
системы их отношений; – анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его
семьи; – определение уровня развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов
и  функций;  –  диагностику  социальной  среды  ребенка  (анализ  неблагоприятных  факторов
социальной  среды,  травмирующих  ребенка,  нарушающих  его  психическое  развитие,
формирование характера личности и социальную адаптацию). Коррекционный блок включает
в себя следующие задачи: – коррекция неадекватных методов воспитания ребенка с целью
преодоления  его  микросоциальной  запущенности;  –  помощь  ребенку  или  подростку  в
разрешении  психотравмирующих  ситуаций;  –  формирование  продуктивных  видов
взаимоотношений  ребенка  с  окружающими (в  семье,  в  классе);  –  повышение  социального
статуса ребенка в коллективе; – развитие у ребенка или подростка компетентности в вопросах
нормативного  поведения;  –  формирование  и  стимуляция  сенсорно-перцептивных,
мнемических  и  интеллектуальных  процессов  у  детей;  –  развитие  и  совершенствование
коммуникативных  функций,  эмоционально-волевой  регуляции  поведения;  –  формирование
адекватных родительских установок на заболевание и социально-психологические проблемы
ребенка путем активного вовлечения родителей в психокоррекционный процесс; – создание в
детском  коллективе,  где  обучается  ребенок,  атмосферы  принятия,  доброжелательности,
открытости,  взаимопонимания.  В достижении этой цели на первый план выступает работа
психолога не только с близким социальным окружением ребенка (семьей), но и с педагогами,
которые обучают ребенка,  и  с  его  одноклассниками,  друзьями и  знакомыми.  Это  одна  из
важных задач, так как социальная интеграция ребенка с проблемами в развитии в обществе
является  важным фактором  всестороннего  воспитания  его  личности  и  личностного  роста.
Оценочный блок, или блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на
анализ изменений познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у
ребенка  в  результате  психокоррекционных  воздействий.  Критерии  оценки  эффективности
психологической коррекции требуют учета структуры дефекта, механизмов его проявлений,
анализа целей коррекции и используемых методов психологического воздействия. Результаты
коррекционной работы могут проявляться  у  ребенка  в  процессе  работы с ним,  к  моменту
завершения  психокоррекционного  процесса  и  на  протяжении  длительного  времени  после
окончания занятий. Эффективность психологической коррекции зависит от конкретных целей
психокоррекционного  процесса.  При  симптоматической  коррекции  результат  воздействий
может проявиться уже после первых занятий с ребенком. Однако в процессе психокоррекции
необходимо  ориентироваться  не  на  симптомы,  а  на  причины  их  порождающие.  Действие
каузальной  коррекции  может  проявляться  даже  не  сразу  после  окончания
психокоррекционных  занятий,  а  значительно  позже.  Эффективность  психологической
коррекции  зависит  как  от  объективных,  так  и  субъективных  факторов.  К  объективным
факторам  относятся:   степень  тяжести  дефекта  у  ребенка;   четкость  поставленных
коррекционных задач;  четкость организации психокоррекционного процесса;  время начала
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коррекционного  процесса;   профессиональный  и  личностный  опыт  психолога.  К
субъективным  факторам  можно  отнести:   установки  ребенка  и  родителей  на
психологическую коррекцию;   отношение их к психологической коррекции и к психологу.
При  оценке  эффективности  психокоррекционных  воздействий  необходимо  использовать
разнообразные  методы,  в  зависимости  от  поставленных  психокоррекционных  задач.
Например,  при  анализе  эффективности  психологической  коррекции  эмоциональных
нарушений у детей целесообразно использовать отчеты родителей о поведении детей до и
после занятий. При оценке поведенческих и эмоциональных реакций ребенка целесообразно
сочетать  метод  наблюдения  с  проективными  методами  исследования  личности  (цвето-
ассоциативные тесты, методика незаконченных предложений, рисуночные тесты и др.) При
оценке  эффективности  коррекции  познавательных  процессов  у  детей  можно  использовать
функциональные  пробы,  направленные  на  анализ  гностических  процессов,  результаты
педагогических  наблюдений.  Оценку  эффективности  коррекции  может  провести  и
независимая экспертная комиссия, включающая в себя не только психологов, а также врачей,
педагогов  и  социальных работников.  Прогностический блок психокоррекции  направлен  на
проектирование психофизиологических, психических и социально-психологических функций
ребенка или подростка. В ходе коррекции перед психологом встают следующие вопросы: 1.
Проектирование  возможных  изменений  в  развитии  познавательных  процессов  и  личности
ребенка  в  целом.  2.  Определение  динамики  этих  изменений.  Это  позволяет  психологу
объективно  судить  о  потенциальных  возможностях  личности  ребенка  или  подростка  и
прогнозировать ее дальнейшее развитие. При построении прогностических оценок психолог
должен  уделить  особое  внимание  активности  ребенка.  Психопрогностическая  оценка  не
должна  включать  в  себя  определение  только  одного-единственного  пути  дальнейшего
развития  ребенка.  Необходимо  выделение  ряда  различных,  в  том  числе  альтернативных,
вариантов  с  указанием  тех  условий,  в  которых  может  реализоваться  личность  субъекта
психокоррекционных  воздействий.  Организационные  аспекты  психокоррекционных
технологий  Эффективность  психокоррекционных  воздействий  в  значительной  степени
зависит  от:   формы  проведения  психокоррекционной  работы;   подбора  и  комплектации
коррекционных групп;  продолжительности и режима психокоррекционных занятий.

Тема 2.1.  Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического
развития и нарушением поведения
Тема  2.2.  Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития  детей  с  единичными
нарушениями

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со
слабо  выраженной  недостаточностью  центральной  нервной  системы  –  органической  или
функциональной.  У  этих  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В
то же время у большинства  из  них наблюдается  полиморфная клиническая  симптоматика:
незрелость  сложных форм поведения,  недостатки  целенаправленной  деятельности  на  фоне
повышенной  истощаемости,  нарушенной  работоспособности,  энцефалопатических
расстройств. 

Патогенетической  основой  этих  симптомов  является  перенесенное  ребенком
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая
недостаточность, на что указывают в своих исследованиях Г.Е. Сухарева, ТА. Власова, М.С.
Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская и др. ЗПР также может быть
обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Термин «задержка психического развития»
был предложен  Г.Е.  Сухаревой.  Задержка  психического  развития  встречается  значительно
чаще, чем олигофрения. При задержке речь идет не о стойком и необратимом недоразвитии, а
о замедлении его темпа. Это обнаруживается при поступлении ребенка в школу и выражается
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в  недостаточности  общего  запаса  знаний,  ограниченности  представлений,  незрелости
мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов,
быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

В  отличие  от  умственно  отсталых  детей  дети  с  ЗПР  достаточно  сообразительны  в
пределах имеющихся знаний, значительно более продуктивны в использовании помощи. При
этом в одних случаях  на  первый план будет выступать  задержка  развития эмоциональной
сферы  (различные  виды  инфантилизма),  а  нарушения  в  интеллектуальной  сфере  будут
выражены  нерезко.  В  других  случаях,  наоборот,  будет  преобладать  замедление  развития
интеллектуальной сферы. Незрелость эмоциональной сферы и недоразвитие познавательной
деятельности будут иметь и свои качественные особенности. Эти особенности обусловлены
этиопато-генетическим  типом  данной  аномалии  развития.  В  этиологии  ЗПР  играют  роль
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания,  длительные
неблагоприятные  условия  и,  главным  образом,  органическая  недостаточность  нервной
системы. Стойкая задержка развития имеет органическую природу. 

Многие  исследователи  в  качестве  причин  выделяют:  -  хронические  соматические
заболевания  матери,  начавшиеся  еще до беременности  (порок  сердца,  диабет,  заболевания
щитовидной  железы);  -  патологию  беременности  (травмы  беременной  и  плода;  тяжелые
интоксикации  организма  вследствие  употребления  алкоголя,  никотина,  наркотиков,
химических  и  лекарственных  препаратов,  гормонов;  токсикозы;  токсоплазмоз;  инфекции
(краснуха, паротит, грипп), несовместимость крови матери и плода по резус-фактору и т.д.); -
болезни  плода;  -  асфиксию  и  родовые  травмы;  -  ранние  (в  первые  1-2  года  жизни)
постнатальные  заболевания  (дистрофирующие  инфекционные  заболевания  –  в  первую
очередь,  желудочно-кишечные,  мозговые  травмы  и  др.);  Данные  нейрофизиологических
исследований (Дробинская А.О., Фишман М.Н., 1995) свидетельствуют, что у большинства 6-
8-летних детей, испытывающих трудности в обучении, развитие мозговых структур и связей
между ними отстает от возрастной нормы. Недоразвитие познавательной деятельности может
быть обусловлено недостаточностью некоторых мозговых структур, в первую очередь лобных
и теменных отделов коры головного мозга. 

Названные  авторы  выделяют  четыре  клинико-психологических  синдрома,  которые
определяют недостатки познавательной деятельности и обусловливают трудности в обучении.
Синдром психического  инфантилизма обусловливает эмоционально-личностную незрелость
ребенка,  который  оказывается,  как  бы  на  более  ранней  ступени  развития  эмоционально-
волевой  сферы,  что,  в  свою  очередь,  связано  с  замедленным  созреванием  лобно-
диэнцефальных  систем  мозга.  Наряду  с  прогностическими  благоприятными  вариантами
неосложненного  инфантилизма  выделяются  его  осложненные  формы,  при  которых
эмоциональная  незрелость  сочетается  с  энцефалопатическими  расстройствами  и  более
выраженными нарушениями познавательной деятельности (дисгармонический инфантилизм
при  психопатических  состояниях,  церебрально-органический,  церебрально-эндокринный)
(К.С. Лебединская (1980), И.Ф. Марковская (1977). В ряде случаев наиболее легкие формы
психической  незрелости  клиницисты  связывают  с  так  называемой  вторичной
инфантилизацией,  возникающей  при  неправильном  воспитании  ребенка  в  семье.  В  любом
случае, инфантилизм становится одной из причин школьной дезадаптации и неуспеваемости.
Цереброастенический  синдром  характеризуется  низкой  устойчивостью  нервной  системы  к
умственной и физической нагрузке. 

Цереброастенические  расстройства  могут  возникать  при  различных  нарушениях
мозговой  деятельности,  чаще  всего  –  при  гипертензионно-гидроцефальном  синдроме
(повышении  внутричерепного  давления).  У  таких  детей  увеличены  размеры  головы,
выпуклый высокий лоб, на лбу и висках выражен сосудистый рисунок (венозная сеть). Для
таких  детей  характерны  моторная  неловкость,  нарушения  мелкой  моторики.  Неустойчив
эмоциональный  тонус,  характерна  резкая  смена  настроения,  плаксивость,  склонность  к
апатии. Наиболее характерны для этих детей повышенная утомляемость и истощаемость, что
проявляется  в  расстройствах  внимания,  слабости  произвольной регуляции  деятельности.  В
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специализированные  дошкольные  группы  и  классы  нередко  поступают  дети  с
гипердинамическим  синдромом,  при  котором  отмечается  общая  двигательная
расторможенность,  повышенная возбудимость,  импульсивность.  Серьезно страдает функция
внимания,  нарушается  способность  к  целенаправленной  деятельности,  произвольной
регуляции  поведения.  Такие  дети  плохо  подчиняются  требованиям  дисциплины,  у  них
возникают  проблемы  в  общении  со  сверстниками.  В  основе  отклонений  в  формировании
познавательной  деятельности  ребенка  нередко  лежит  психоорганический  синдром,  при
котором наряду с явлениями церебрастении наблюдаются признаки  раннего органического
поражения головного мозга. 

Нейрофизиологические  исследования  свидетельствуют,  что  даже  при  негрубых,
функциональных изменениях  в  теменной,  височно-теменно-затылочной,  височной областях
отмечаются  изменения  в  процессах  восприятия  и  анализа  информации,  ее  переработке.  У
таких детей затруднен процесс формирования межсенсорных связей, которые обеспечивают, в
частности,  такие сложные виды деятельности,  как чтение и письмо.  Нарушения процессов
приема  и  переработки  сенсорной информации обусловливают недостатки  образной сферы,
зрительной и особенно слуховой памяти, трудности пространственной ориентировки. У детей
с  психоорганическим  синдромом  страдает  мелкая  моторика,  зрительно-моторная
координация,  что  затрудняет  овладение  навыками  самообслуживания,  продуктивной
деятельности (рисования, лепки), письма. 

Дети с психоорганическим синдромом, как правило,  отстают в речевом развитии.  У
одних  детей  преобладают  черты  эмоционально-личностной  незрелости,  страдает
произвольная  регуляция  деятельности,  у  других  –  работоспособность,  у  третьих  более
выражены недостатки  внимания,  памяти,  мышления.  Трудность  построения  коррекционно-
педагогического процесса в условиях специальных образовательных учреждений обусловлена
тем,  что  задержка психического  развития является  сложным, полиморфным нарушением и
затрагивает  различные  аспекты  психического  и  физического  развития.  Как  многообразны
причины, обусловливающие ЗПР, так многообразны и ее проявления. Существует несколько
классификаций  задержек  психического  развития.  В  1966 году  М.С.  Певзнер  опубликовала
классификацию  задержки  психического  развития,  включающая  следующие  клинические
варианты: 1) психофизический инфантилизм с недоразвитием у детей эмоционально-волевой
сферы  при  сохранном  интеллекте  (неосложненный  гармонический  инфантилизм);  2)
психофизический  инфантилизм  с  недоразвитием  познавательной  деятельности;  3)
психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности, осложненный
нейродинамическими  нарушениями;  4)  психофизический  инфантилизм  с  недоразвитием
познавательной деятельности, осложненный недоразвитием речевой функции. 

Клиническая  классификация  предложенная  ТА.  Власовой  и  М.С.  Певзнер  (1967)
рассматривает  два  варианта  ЗПР.  При  первом  варианте  нарушения  проявляются  в
эмоционально-личностной  незрелости  вследствие  психического  или  психофизического
инфантилизма. При втором варианте на первый план выступают нарушения познавательной
деятельности  в  связи  со  стойкой  церебральной  астенией.  Интересна  классификация  В.В.
Ковалева  (1979).  Он выделяет  три варианта  ЗПР,  обусловленных влиянием биологических
факторов:  –  задержка  дизонтогенетического  характера  (при  состояниях  психического
инфантилизма);  –  задержка  энцефалопатического  характера  (при  негрубых  органических
поражениях  ЦНС);  –  ЗПР  вторичного  характера  при  сенсорных  дефектах  (при  ранних
нарушениях зрения, слуха). Более поздний вариант классификации ЗПР, предложенный К.С.
Лебединской (1980), отражает не только механизмы нарушения психического развития, но и
их причинную обусловленность. На основе этиопатогенетического принципа были выделены
четыре основных клинических типа ЗПР: конституционального, соматогенного, психогенного
и  церебрально-органического  происхождения.  Каждый  из  этих  типов  ЗПР  имеет  свою
клинико-психологическую  структуру,  свои  особенности  эмоциональной  незрелости  и
нарушений познавательной деятельности и нередко осложнен рядом болезненных признаков –
соматических,  энцефалопатических,  неврологических.  ЗПР  конституционального
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происхождения. Речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме (неосложненном
психическом  и  психофизическом  инфантилизме,  по  классификации  М.С.  Певзнер  и  Т.А.
Власовой),  при  котором  эмоционально-волевая  сфера  находится  как  бы  на  более  ранней
ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей
более  младшего  возраста.  Характерны  преобладание  игровой  мотивации  поведения,
повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций при их поверхностности
и нестойкости, легкая внушаемость. 

При  переходе  к  школьному  возрасту  значимость  для  детей  игровых  интересов
сохраняется.  Гармонический  инфантилизм  можно  считать  ядерной  формой  психического
инфантилизма,  в  котором  черты  эмоциональноволевой  незрелости  выступают  в  наиболее
чистом виде и часто сочетаются с инфантильным типом телосложения. ЗПР соматогенного
происхождения.  Этот  тип  аномалии  развития  обусловлен  длительной  соматической
недостаточностью  (ослабленностью)  различного  генеза:  хроническими  инфекциями  и
аллергическими  состояниями,  врожденными  и  приобретенными  пороками  развития
соматической  сферы,  в  первую  очередь  сердца  (В.В.  Ковалев,  1979).  ЗПР  психогенного
происхождения.  Этот  тип  ЗПР  связан  с  неблагоприятными  условиями  воспитания,
препятствующими  правильному  формированию  личности  ребенка.  ЗПР  психогенного
происхождения  наблюдается  прежде  всего  при  аномальном  развитии  личности  по  типу
психической  неустойчивости  (Г.Е.  Сухарева,  1959;  В.В.  Ковалев,  1979;  и  др.),  чаще  всего
обусловленной явлениями гипоопеки – условиями безнадзорности, при которых у ребенка не
воспитываются  чувства  долга  и  ответственности,  формы  поведения,  выработка  которых
связана  с  активным  торможением  аффекта.  Не  стимулируется  развитие  и  познавательной
деятельности,  интеллектуальных  интересов  и  установок.  Поэтому  черты  патологической
незрелости эмоционально-волевой сферы в виде аффективной лабильности, импульсивности,
повышенной внушаемости у этих детей часто сочетается с недостаточным уровнем знаний и
представлений,  необходимых  для  усвоения  школьных  предметов.  Вариант  аномального
развития  личности  по  типу  «кумира  семьи»  обусловлен,  наоборот,  гиперопекой  –
неправильным,  изнеживающим  воспитанием,  при  котором  ребенку  не  прививаются  черты
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Для детей,  имеющих данный тип ЗПР,  на фоне общей соматической ослабленности
характерно  общее  снижение  познавательной  активности,  повышенная  утомляемость  и
истощаемость,  особенно  при  длительных  физических  и  интеллектуальных  нагрузках.  Они
быстро устают, им требуется больше времени, чтобы выполнить какие-либо учебные задания.
Познавательная  (и  учебная)  деятельность  страдает  вторично  вследствие  снижения  общего
тонуса организма. Для этого типа психогенного инфантилизма, наряду с малой способностью
к волевому усилию, характерны черты эгоцентризма и эгоизма, нелюбовь к труду, установка
на  постоянную  помощь  и  опеку.  Вариант  патологического  развития  личности  по
невротическому типу чаще наблюдается  у детей,  в семьях которых имеют место грубость,
жестокость,  деспотичность,  агрессия к ребенку,  другим членам семьи.  В такой обстановке
нередко  формируется  личность  робкая,  боязливая,  эмоциональная  незрелость  которой
проявляется  в  недостаточной  самостоятельности,  нерешительности,  малой  активности  и
отсутствии инициативы. Неблагоприятные условия воспитания приводят к задержке развития
и  познавательной  деятельности.  ЗПР церебрально-органического  происхождения.  Этот  тип
ЗПР занимает  основное  место  в  данной  полиморфной аномалии  развития.  Он встречается
чаще других вышеописанных типов, нередко обладает большей стойкостью и выраженностью
нарушений  как  в  эмоционально-волевой  сфере,  так  и  в  познавательной  деятельности.
Церебрально-органическая  недостаточность  прежде всего накладывает типичный отпечаток
на структуру самой ЗПР – как на особенности эмоционально-волевой незрелости,  так и на
характер  нарушений  познавательной  деятельности.  Эмоционально-волевая  незрелость
представлена  ограническим  инфантилизмом.  При  этом  инфантилизме  у  детей  отсутствует
типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций. Больные дети характеризуются
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слабой заинтересованностью в оценке, низким уровнем притязаний. Внушаемость у них имеет
более грубый оттенок и нередко отражает органический дефект критики. 

Игровую  деятельность  характеризует  бедность  воображения  и  творчества,
определенные  монотонность  и  однообразие,  преобладание  компонента  двигательной
расторможенности.  Само стремление к игре нередко выглядит скорее,  как способ ухода от
затруднений  при  выполнении  заданий,  чем  первичная  потребность:  желание  играть  часто
возникает  именно  в  ситуациях  необходимости  целенапарвленной  интеллектуальной
деятельности,  приготовления  уроков.  В  отличии  от  детей  умственно  отсталых,  у  детей  с
задержкой  психического  развития  выше  потенциал  обучаемости,  они  лучше  используют
помощь учителя, способны переносить показанный способ действия на аналогичные задания.
В  характеристике  детей,  описываемой  учителями,  наряду  со  школьными  трудностями  (в
чтении,  письме,  математике),  нередко  на  первый  план  выступают  так  называемые
энцефалопатические  синдромы  (энцефалон  -  мозг,  патос  -  болезнь):  -  синдром
церебрастенический,  проявляющийся  в  виде  повышенной  психической  истощаемости,
слабости  и  неустойчивости  внимания,  колебаниях  работоспособности,  эмоциональной
ранимости,  ощущениях  физического  недомогания  и  дискомфорта,  двигательной
неусидчивости  либо  вялости,  адинамии,  непереносимости  духоты,  шума,  запахов,
зависимости  самочувствия  от  погодных  условий  (метеотропность)  и  др.;  -  синдром
двигательной  расторможенности,  проявляющийся  в  виде  суетливости,  повышенной
отвлекаемости  на  посторонние  раздражители,  неусидчивости,  иногда  -  с  явлениями
аффективной раздражительности; эти свойства усиливаются по мере утомляемости; - синдром
психопатоподобный,  при  котором  наряду  с  двигательной  расторможенностью,  более
выраженные,  чем  у  предыдущих,  признаки  аффективной  возбудимости,  склонность  к
агрессивным  реакциям,  упрямству,  расторможенности  влечений,  негативная  установка  к
учебной деятельности, прогулы. и т.п. - синдром органического психического инфантилизма,
характеризующийся  двумя  вариантами  а)  неустойчивый  -  с  эйфорическим  оттенком
настроения,  психомоторной  расторможенностью,  импульсивностью,  приставучестью;  б)
тормозимый - с преобладанием пониженного настроения, боязливостью, нерешительностью; -
синдром  апатико-абулический,  характеризуется  слабостью  побуждений,  аспонтанностью  в
интеллектуальной  деятельности,  эмоциональной  и  двигательной  вялостью,  тем  самым
вызывая иногда опасения, что здесь имеет место умственная отсталость; - синдром речевых
расстройств, проявляющийся в различных степенях нарушений произношения или без них,
бедном речевом запасе, слабой вербальной памяти, неумении пересказать сюжетную картинку
или прочитанный текст, недоразвитии фонематического слуха, медленном усвоении навыка
чтения,  в обилии специфических ошибок в письме и др. Эти и другие расстройства  могут
выступать  изолированно,  либо  сочетаться  друг  с  другом,  взаимно  отягощая  адаптацию
ребенка  к  школе.  Это  вовсе  не  исключает  наличие  и  других,  "вторичных"  по  своему
происхождению, форм задержки психического развития, связанных с нарушениями отдельных
анализаторов (слуха, зрения, моторики, речи) или педагогической запущенности. 

"Для научно-обоснованной организации условий и построения содержания и методов
специального обучения и воспитания необходимы глубокие знания клинических и психолого-
педагогических  особенностей  и  разработка  методов  их дифференциальной  диагностики",  -
писала  К.С.  Лебединская.  Каждый  ребенок  в  отдельности,  испытывающий  те  или  иные
трудности  в  обучении,  представляет  целую  "мозаику"  проявлений  педагогического,
психологического  и  медицинского  характера,  без  структурного  анализа  которых  трудно
составить какую-либо целенаправленную и научно-обоснованную программу коррекционной
помощи. По мнению У.В. Ульенковой (1994) в плане компенсации большое значение имеют
возраст  ребенка,  состояние  его  здоровья,  специфика  микросоциальной  среды,  характер
задержавшейся  в  развитии  функции,  ее  сочетание  с  другими  психологическими
особенностями  ребенка.  Важнейшим  фактором,  определяющим  динамику  возрастного
развития,  является  своевременно,  т.  е.  в  раннем  и  дошкольном  возрасте,  организованная
коррекционно-педагогическая помощь. Дети с перечисленными вариантами ЗПР могут быть
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направлены  в  специальные  детские  сады  или  дошкольные  группы  при  массовых  детских
садах.

Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с комплексными
нарушениями

Сложными  нарушениями  развития  называют  наличие  двух  или  более  выраженных
первичных нарушений у одного ребенка. При этом первичные нарушения, входящие в состав
сложного дефекта,  связаны с повреждением разных систем организма. Единая комплексная
программа обследования детей с выраженным нарушением в психическом развитии должна
включать:  •  обязательное  первичное  медицинское,  •  нейрофизиологическое  и  психолого-
педагогическое  комплексное  обследование  ребенка;  •  регулярные  повторные обследования
состояния  слуха  и  зрения  у  детей  со  всеми  видами  нарушений;  •  регулярные  повторные
психолого-педагогические  обследования  детей.  Психолог  суммирует  полученные  данные
клинического и пара клинического изучения ребенка и дополняет ими историю его развития,
полученную  из  беседы  с  членами  его  семьи.  В  Психолого-педагогическое  обследование
ребенка  со  сложными  нарушениями  развития  представляет  значительные  сложности.  Оно
обязательно должно быть комплексным и включать: исследование особенностей сенсорной,
двигательной,  познавательной  и  личностной  сфер  ребенка,  его  ведущих  средств  общения,
уровня развития предметной деятельности и навыков самообслуживания. Задачей первичного
комплексного  диагностического  обследования  ребенка  со  сложным  и  множественным
нарушением является: • описание его физического, соматического и психического состояния
на момент обследования, • направление на дополнительное обследование у специалистов и
подготовка к нему; • налаживание контакта с его родителями или людьми, их заменяющими, и
предложения  по  его  воспитанию  и  обучению  в  семье  или  в  специальном  коррекционном
учебно-воспитательном  учреждении.  В  диагностике  психического  развития  детей  со
сложными  нарушениями  вполне  применимы  многие  традиционные  методы  психолого-
педагогической  диагностики.  Это,  прежде  всего,  предметные  дидактические  игрушки
(разновеликие  стаканчики  и  кубики,  матрешка,  ящик  форм,  различные  задания  на
классификацию формы и величины предметов). В зависимости от сохранности зрения, слуха,
двигательной  сферы  ребенка  и  его  интеллектуальных  и  языковых  возможностей  можно
пробовать  предлагать  ему  многие  из  применяемых  в  общей  психодиагностике
диагностических заданий. Но при этом необходимо учитывать огромные трудности ребенка со
сложным нарушением (а часто - и с отставанием в речевом развитии) в понимании и принятии
инструкции по выполнению задания и выбирать диагностические задания,  где инструкцию
можно  показать  наглядно  или  на  примере.  Трудность  при  предъявлении  диагностических
заданий  детям  со  сложными  и  множественными  нарушениями  развития  представляет  их
недостаточная  мотивированность  к  предметной  деятельности.  Задача  психолога  -  выявить
возможности  ребенка  и  подобрать  задания,  которые  позволят  определить  его  сенсорные,
двигательные и познавательные 60 особенности в интересной для него деятельности, а также
попытаться включиться в эту деятельность, чтобы вступить в контакт с ребенком и наладить с
ним общение. 

Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с эмоциональными
нарушениями и расстройством аутистического спектра

Аутизм  –  нарушение  психического  развития,  сопровождающееся  дефицитом  социальных
взаимодействий,  затруднением  взаимного  контакта  при  общении  с  другими  людьми,
повторяющимися действиями и ограничением интересов. Аутизм обычно диагностируется в
возрасте  до  3  лет,  первые  признаки  могут  быть  заметны  уже  в  младенчестве.  Полное
выздоровление считается невозможным, однако иногда диагноз с возрастом снимают. Целью
лечения  является  социальная  адаптация  и  развитие  навыков  самообслуживания.  Аутизм  в
детстве  как  отдельный  признак  или  в  целом  психическое  расстройство  признается
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специалистами  большинства  стран.  Основными определяющими  его  признаками  являются
аутистические  формы  контактов,  расстройство  речи,  ее  коммуникативной  функции,
нарушение  социальной  адаптации,  расстройство  моторики,  стереотипная  деятельность,
нарушения развития. Аутизм проявляется эмоциональной и поведенческой отгороженностью
от реальности,  свертыванием или полным прекращением общения,  ―погружением в себя‖,
либо  утратой  эмоциональной  и  коммуникативной  дистанции  с  избыточной,
недифференцированной общительностью и открытостью (аутизм наизнанку),  связанными с
неспособностью  учитывать  эмоциональные  реакции  собеседника,  эмоциональной
дефицитарностью. В отечественной психиатрии подход к классификации РДА неоднозначен
(Ковалев В. В., Башина В. М., Лебединская К. С., Никольская О. С.и др.). По современному
классификатору психических расстройств DSM-V расстройство аутистического спектра (РАС)
включает  в  себя  пять  фронтальных  детских  состояний,  известных  как  первазивное
расстройство  развития  (PDD):  классический  аутизм,  синдром  Аспергера,  синдром  Ретта,
синдром  Хеллера  и  атипичный  аутизм.1  Причины  РАС.  Не  существует  четкого  перечня
факторов,  которые  могут  вызвать  этот  недуг.  Учеными  было  выдвинуто  немало  теорий,
относительно этиологии РАС, но, несмотря на многочисленные исследования многие из них,
остались неподтвержденными. Возможно, эта проблема будет до конца изучена в будущем.
При этом выделяют следующие факторы, способствующие появлению РАС.

Наследственная предрасположенность
Несмотря  на  многочисленные  споры,  специалисты  сходятся  в  одном:  болезнь  начинает
формироваться  уже в  процессе  внутриутробного  развития  плода.  Поэтому нет сомнений в
генетической природе этого недуга. Доказано, что наличие в кругу ближайших родственников
человека,  страдающего  аутизмом,  значительно  увеличивает  вероятность  рождения  на  свет
ребенка с таким же диагнозом. По мнению многих ученых, феномен развития этой патологии
заключается  в  неудачном  соединении  генов  и  неблагоприятном  воздействии  на  организм
будущей матери окружающей среды (токсинов, вирусов, соматических заболеваний и т. п.). 

Химические и биологические факторы
Следующей причиной развития РАС являются расстройства гормональной и иммунной

природы, а также различные нарушения, затрагивающие нервную систему. Некоторые ученые
уверены, что стать провокатором заболевания могут обыкновенные вакцины для детей, но это
мнение до сегодняшнего дня остается неподтвержденным. Поэтому если после проведения
прививки  в  поведенческих  реакциях  и  самочувствии  ребенка  возникли  какие-либо
выраженные изменения,  скорее  всего,  речь  идет  о  наличии  не  обнаруженного  в  прошлом
расстройства, которое до этого момента являлось скрытым и ничем себя не проявляло. То есть
вакцинация в данной ситуации вполне может сыграть роль так называемого патологического
пускового механизма. 

Перинатальная патология
У некоторых детей вскоре после рождения диагностируются органические поражения

отдельных  участков  головного  мозга,  которые  появились  еще  во  время  периода
внутриутробного развития. Причины возникновения этих аномальных явлений обусловлены
инфекционными  заболеваниями  матери  в  период  беременности  (в  частности,  краснухой),
физическими  и  психическими  травмами,  а  также  риском,  связанным  с  профессиональной
деятельностью женщины (отравление организма солями тяжелых металлов, облучение и пр.).
Кроме того, к развитию расстройств головного мозга могут привести и такие осложнения, как
родовые  травмы,  полученные  новорожденными  в  процессе  стремительных  или  тяжелых
родов, а также в связи с преждевременным родоразрешением. Известны случаи, когда сама
природа  в  первые  недели  беременности  «отбраковывает»  нездоровое  потомство,  которое
обладает определенными нарушениями на генетическом или органическом уровне. Поэтому
существует теория,  согласно которой вероятность  рождения на свет  ребенка,  страдающего
аутизмом, повышается, если у будущей матери во время гестации диагностировалась угроза
самопроизвольного выкидыша. 
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Стрессовый фактор
Под влиянием стресса в кровь выбрасывается гормон дофамин — секрет, влияющий на

передачу импульсов в тканях головного мозга.  Хронический стресс  может стать причиной
медленного формирования аутизма, с постепенным появлением симптомов, характерных для
этого заболевания:  отчужденность  к  окружающим,  отсутствие  интереса  к  внешнему миру,
повторение одного и того же механизма действий. 

Гормональный фактор
Дать начало развитию РАС у детей может недостаточное количество таких гормонов,

как  адреналин  и  норадреналин.  Нехватка  также  провоцирует  неадекватную  психическую
реакцию  со  стороны  больного  —  отсутствием  улыбки,  нежеланием  контактировать  с
окружающими,  выраженной  апатичностью.  Гормональные  нарушения  приводят  к
патологическим  изменениям  метаболизма,  то  есть  происходит  нарушение  его  нормальной
физиологической внутренней среды. Колоссальное значение играет возраст до 1 года, когда
головной мозг ребенка активно совершенствуется, с точки зрения функционального значения,
и становится похожим на мозг взрослых людей.

Чтобы  понять  и  распознать  наличие  РАС  у  ребенка  родителям  надо  внимательно
следить  за  поведением  ребенка,  замечать  необычные  признаки,  которые  не  свойственны
возрастной норме. Чаще всего эти признаки можно выявить у детей в возрасте до 3-х лет. РАС
рассматривается,  как нарушение развития, которое затрагивает все сферы психики ребенка:
интеллектуальную,  эмоциональную,  чувствительность,  двигательную  сферу,  внимание,
мышление, память, речь. 

Основными признаками РАС при всех его вариантах являются: 
1.  Выраженная  недостаточность  или  полное  отсутствие  потребности  в  контактах  с

окружающими. 
2. Отгороженность от внешнего мира. 
3. Слабость эмоционального реагирования по отношению к близким вплоть до полного

безразличия к ним (―аффективная блокада‖). 
4.  В поведении не  проявляется  дифференцировка  одушевленных и неодушевленных

предметов (например, с ребенком аутист будет обращаться, как с куклой, – протодиакризис). 
5.  Наблюдается  недостаточность  реакций  на  зрительные  и  слуховые  раздражители,

придающая таким детям сходство со слепыми и глухими (псевдослепота, псевдоглухота). 
6.  Отмечается  стереотипность  в  поведении,  что  проявляется:   -  в  стремлении

сохранить  постоянные,  привычные  условия  жизни,  приверженности  к  сохранению
неизменности окружающего - феномен тождества (такие дети часто предпочитают одни и те
же  маршруты  во  время  прогулок,  одну  и  ту  же  обстановку,  одну  и  ту  же  пищу);   -  в
сопротивлении  и  страхе  перед  изменениями,  боязни  всего  нового  (неофобия);   -  в
поглощенности  однообразными стереотипными  примитивными  движениями  и  действиями:
моторными  и  речевыми  (вращение  кистей  рук  перед  глазами,  перебирание  пальцами,
сгибание-разгибание  кистей  и  предплечий,  раскачивания  туловищем  или  головой,
подпрыгивание на носках, повторение одних и тех же звуков, фраз). 

7.  Однообразные  игры  имеют  вид  стереотипных  манипуляций  с  предметами
неигрового  назначения  (веревочки,  ключи,  гайки,  пузырьки)  или,  реже,  с  игрушками
(например,  однообразной  катание  машинки  взад-вперед).  Дети  часами  однообразно  вертят
предметы, перекладывают их с места на место, раскладывают в определенном схематическом
порядке,  переливают  жидкость  из  одной  посуды  в  другую.  Отмечается  особая
―охваченность‖,  ―зачарованность‖  детей  этой  деятельностью.  Попытки оторвать  детей  от
нее, переключить их на продуктивные занятия, как правило, вызывают бурный протест, плач,
крики. 

8.  Весьма  характерно  зрительное  поведение:  непереносимость  взгляда  в  глаза,
―бегающий  взгляд‖,  взгляд  мимо  или  ―сквозь‖  людей,  фрагментарность  зрительного
внимания с преобладанием зрительного восприятия на периферии поля зрения. 
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9.  Дети активно стремятся  к одиночеству,  чувствуют себя заметно  лучше,  когда  их
оставляют одних. Контакт с матерью может быть различным: наряду с индифферентностью,
при  которой  дети  не  реагируют  на  присутствие  или  отсутствие  матери,  возможна
негативистическая форма, когда ребенок относится к матери недоброжелательно и активно
гонит ее от себя. 

Существует также симбиотическая форма контакта: ребенок отказывается оставаться
без  матери,  выражает  тревогу  в  ее  отсутствие,  хотя  никогда  не  бывает  ласковым  с  ней.
Отмечаются  следующие  особенности  развития:  Нарушения  речевого  развития:  в  раннем
возрасте  можно  отметить  отсутствие  или  слабое  гуление  и  лепет.  После  года  становится
заметно, что ребенок не использует речь для общения со взрослыми, не отзывается на имя, не
выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень маленький словарный запас. К 3-м
годам не строят фразы или предложения. При этом дети часто стереотипно повторяют слова
(часто непонятные для окружающих) в виде эхо. У некоторых детей отмечается отсутствие
развития речи. У других же речь продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют
нарушения коммуникации.  Дети не используют местоимения,  обращения,  говорят о себе в
третьем лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи.
Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими:  Такие дети
сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный контакт,
присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети
чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и сопротивляются попыткам взять взрослым
их на  руки.  У детей  с  аутизмом отсутствует  способность  выражать  свои эмоции,  а  также
распознавать их у окружающих людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям.
Ребенок вместе со взрослым не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не
идут на контакт с другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными
детьми, чаще всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде).
Нарушение  исследовательского  поведения:  детей  не  привлекает  новизна  ситуации,  не
интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще
всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а
часами  однообразно  крутить  одно из  еѐ  колѐс.  Или,  не  понимая  предназначения  игрушки
использовать еѐ в других целях. Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может
быть  крайне  избирательным  в  предлагаемых  продуктах,  еда  может  вызывать  у  ребенка
брезгливость,  опасность,  нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети
могут  пытаться  съесть  несъедобную  вещь.  Нарушение  поведения  самосохранения:  в  силу
большого  количества  страхов  ребенок  часто  попадает  в  ситуацию,  опасную  для  себя.
Причиной  может  быть  любой  внешний  раздражитель,  который  вызывает  у  ребенка
неадекватную  реакцию.  Например,  внезапный  шум  может  заставить  ребенка  убежать  в
случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование реальных угроз
жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми предметами, перебегать дорогу
не  глядя.  Нарушение  моторного  развития:  как  только  ребенок  начинает  ходить,  у  него
отмечают неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках,
весьма  заметно  нарушение  координации  рук  и  ног.  Таких  детей  очень  трудно  научить
бытовым  действиям,  им  достаточно  тяжело  дается  подражание.  Вместо  этого  у  них
развиваются стереотипные движения (совершать однообразные действия в течении долгого
времени,  бегать  по  кругу,  раскачивания,  взмахи  «как  крыльями»  и  круговые  движения
руками),  а  также  стереотипные  манипуляции  с  предметами  (перебирание  мелких  деталей,
выстраивание  их  в  ряд).  Дети  с  аутизмом  с  заметным  трудом  осваивают  навыки
самообслуживания.  Выражена  моторная  неловкость.  Нарушения  восприятия:  трудности  в
ориентировке  в  пространстве,  фрагментарность  в  восприятии  окружающей  обстановки,
искажение целостной картины предметного мира. Трудности в концентрации внимания: дети
с трудом сосредотачивают внимание на чем-то одном, присутствует высокая импульсивность
и  неусидчивость.  Плохая  память:  часто  и  родители  и  специалисты  замечают,  что  дети  с
аутизмом  хорошо  запоминают  то,  что  для  них  значимо  (это  может  вызывать  у  них
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удовольствие или страх). Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он
произошел очень давно.

Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Практикум  по  организации  психолого-педагогической  диагностики  детей  с
нарушениями развития 

Раздел 1. Методология и принципы психолого-педагогической диагностики лиц с
ОВЗ

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  основы  психологической  диагностики  и
коррекции развития детей с ОВЗ

Цели  занятия:  изучение  методологической  базы  и  основных  принципов
психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ.

Тема  1.2.  Методы и технологии психологической диагностики  и коррекции  детей  с
различными видами отклонений в развитии

Цели  занятия:  изучение  основных  методов  и  технологий,  применяемых  для
психологической  диагностики  и  коррекции  детей  с  различными  видами  отклонений  в
развитии.

Раздел  2.  Психолого-педагогическая  диагностика  детей  с  различными  видами
нарушений

Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического
развития и нарушением поведения

Цели  занятия:  изучение  основных  методов  и  технологий,  применяемых  для
психологической  диагностики  и  коррекции  детей  с  задержкой  психического  развития  и
нарушением поведения.

Тема  2.2.  Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития  детей  с  единичными
нарушениями

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
единичными нарушениями

Тема 2.3. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с комплексными
нарушениями

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
комплексными нарушениями.

Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с эмоциональными
нарушениями и расстройством аутистического спектра

Цели занятия:  изучение  основных методов и  технологий,  применяемых для детей  с
эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического спектра
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Структура практического (семинарского) занятия.

№
 п/п

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения

1
1.

Теоретико-методологические основы психологической
диагностики и коррекции развития детей с ОВЗ

Методы: словесные, 
наглядные, практические
Средства; презентация.

2.

Методы и технологии психологической диагностики и
коррекции детей  с различными видами отклонений в
развитии

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

3
3.

Психологическая  диагностика  и  коррекция  детей  с
задержкой  психического  развития  и  нарушением
поведения.

Методы: словесные, 
наглядные, практические
Средства; презентация.

4.

Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития
детей с единичными нарушениями.

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

5
5.

Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития
детей с комплексными нарушениями.

Методы: словесные, 
наглядные, практические
Средства; презентация.

6
6.

Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития
детей  с  эмоциональными  нарушениями  и
расстройством аутистического спектра.

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

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)

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  основы  психологической  диагностики  и
коррекции развития детей с ОВЗ

Вопросы для обсуждения:

Составьте таблицу характеристик основных подходов к диагностическому исследованию
нарушений  психического  развития:  комплексный  подход,  педагогический,  социально-
педагогический, психологический, логопедический. Ответ оформите в виде таблицы.

Составьте  классификацию  видов  психологической  коррекции  детей  с  ОВЗ.  Сделайте
краткое  описание  каждого  вида,  включающую  цели,  основные  приемы,  взаимосвязь  с
методами диагностики. 

Требования по практическому занятию: подготовить реферат по теме.
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Тема 1.2. Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с
различными видами отклонений в развитии

Вопросы для обсуждения:

Сделайте графическое представление этапов проведения психологического обследования 
ребенка. 

Сделайте краткое описание каждого этапа с указанием цели и функции в общем 
обследовании. 

Составьте классификацию методов: 

- диагностики детей с сенсорными нарушениями;
- диагностики детей с ЗПР;
- изучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с речевыми нарушениями;
- с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Требования по практическому занятию: подготовить реферат по теме.

Тема  2.1.:  «Психологическая  диагностика  и  коррекция  детей  с  задержкой
психического развития и нарушением поведения» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Составить и проанализировать комплекс методик для исследования детей с ЗПР. 
2. Проанализировать методы исследования крупной и мелкой моторики. 
3. Охарактеризовать психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ЗПР. 
4. Проанализировать особенности речевого развития детей с ЗПР. 
5. Рассмотреть методики диагностики и коррекции детей с нарушением поведения. 
Требования к выполнению практического задания: подготовить презентацию по теме.

Тема  2.2.:  «Психологическая  диагностика  и  коррекция  развития  детей  с
единичными нарушениями» 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Построить  классификацию  диагностических  методик  диагностики  детей  с

сенсорными нарушениями. 
2. Проанализировать методы диагностики и коррекции детей с речевыми нарушениями.
3.  Составить  программу  диагностики  и  коррекции  детей  с  нарушением  опорно-

двигательного аппарата. 
4.  Составить  перечень  основных  и  специализированных  приемов  коррекционной

работы с детьми с ОВЗ. 
Требования к выполнению практического задания: подготовить презентацию по теме.
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Приложение № 3  к методическим материалам
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики детей
с нарушениями в развитии

43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



Тема 1.2. Методы и технологии психологической диагностики и коррекции детей с 
различными видами отклонений в развитии

54



55



56



57



58



59



60



61



Тема 2.1. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой психического 
развития и нарушением поведения

62



63



64



65



66



67



68



69



Тема 2.4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с эмоциональными 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Дошкольное инклюзивное образование детей с интеллектуальными 

нарушениями»   

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 
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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. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Тема 1.1. 

Клинические основы 

умственной 

отсталости 

Структура дефекта при нарушениях интеллекта, особенности 

высшей нервной деятельности при нарушениях интеллекта; 

этиология и патогенез умственной отсталости; классификации 

умственной отсталости; умственная отсталость в МКБ-9, МКБ-10, 

МКБ-11. 

Тема 1.3. Особенности 

психического 

развития детей 

дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта 

Особенности развития познавательной деятельности и личности 

детей с нарушениями интеллекта в дошкольном возрасте; 

особенности игровой деятельности у дошкольников с нарушениями 

интеллекта; особенности продуктивной деятельности у умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 

Тема 2.1. 

Теоретические 

основы воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

с нарушением 

интеллекта 

Этапы развития помощи детям дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта в России; организация воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта за 

рубежом. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 
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Тема 3.1. Сущность, 

функции, структура 

инклюзивного 

процесса в 

образовании. 

ФГОС ДО; структурные подразделения ДОО, реализующие 

инклюзивную практику: консультативный пункт, служба ранней 

помощи, лекотека, группа развития «Особый ребенок», 

инклюзивная группа; вариативные модели дошкольного 

образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

 

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.  

- 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).  
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- 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.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

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

очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Тема 1.1. Клинические основы умственной отсталости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика атипичных форм умственной отсталости, возможные варианты  

интеллектуальных нарушений.  

2. Особенности клинических проявлений. Осложненные формы интеллектуальных 

нарушений, риски, исходы. 
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3. Клинические формы олигофрении. Микроцефалия, болезнь Дауна, ребиомерная форма 

олигофрении.  

4. Олигофрения инфекционного и травматического генеза. 

 

Тема 1.4. Психолого-педагогические методы изучения детей с нарушениями 

интеллекта  

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития диагностики нарушений интеллекта.  

2. Современные алгоритмы обследования лиц с интеллектуальными нарушениями. 

3. Особенности обследования детей с умственной недостаточностью в зависимости от  

критических возрастных периодов становления психики. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

Тема 3.2. Характеристика специальных условий для дошкольного образования детей 

с нарушением интеллекта  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация и содержание образования дошкольников с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями  

2. Принципы воспитания и обучения дошкольников с нарушениями интеллекта.  

3. Методы воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями 

4. Методы и приемы воспитания детей в семье с детьми со сложными интеллектуальными 

нарушениями. 

5. Индивидуальные формы работы с семьей. 

6. Содержание и формы работы ДОО с семьей. 

 

Тема 3.3. Работа междисциплинарной команды специалистов в условиях 

инклюзивного образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика инклюзивных процессов в ДОУ. Структурные подразделения ДОУ, 

реализующие инклюзивную практику: консультативный пункт, служба ранней помощи, 

лекотека, группа развития "Особый ребенок", инклюзивная группа.  

2. Основные направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе 

(диагностика индивидуальных особенностей детей, комплексная оценка ресурсов и 

дефицитов ребенка для составления индивидуального образовательного маршрута и 

ИОП, планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы, организация совместной 

жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы, мониторинг инклюзивного 

образовательного процесса). 

 

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

 

Раздел 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Дошкольное инклюзивное образование 

детей с интеллектуальными нарушениями» 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; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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, 
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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.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
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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. 

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 
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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:  

«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:  
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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.  

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; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 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 практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

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

принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 
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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) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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) 

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 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 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) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю) «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи»
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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха и речи.

Тема 1.1. 
Психофизиологические 
особенности развития детей с 
нарушением слуха

Особенности  строения  слухового  анализатора,  отделы
слухового  анализатора.  Классификация  нарушений
слуховой функции. Классификация тугоухости. Этиология
нарушения.  Факторы  риска,  способствующие  развитию
слуховых  нарушений  у  ребенка.  Нарушение  речевого  и
неречевого слуха.

Тема 1.2. Этиология речевых 
расстройств

Представления  об  этиологии  речевых  расстройств.
Классификация нарушений речи. Клинико-педагогическая
(патогенетическая)  и  психолого-педагогическая
классификации.  Педагогические,  психологические,
лингвистические,  клинические  критерии  оценки
нарушений  речи.  Профилактика  речевых  нарушений:
первичная, вторичная, третичная. 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине
(модулю) «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи»
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
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практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются  дополнительные
знания.
Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач  практические
занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с  использованием
активных и интерактивных образовательных технологий. 
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
-  Деловая  игра  —  это  метод  группового  обучения  совместной  деятельности  в  процессе
решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 
-  Игровое  проектирование  -  является  практическим  занятием  или  циклом  занятий,  суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают лишь
включение изучаемого материала в  необычный игровой контекст и иногда содержат лишь
элементы  ролевых  игр.  Такие  игры  могут  проводиться  в  виде  копирования  научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содержит
в себе  противоречие или вступает в  противоречие  с  окружающей средой.  Ситуации могут
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые,
критические и экстремальные.
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа
конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,  основанный  на
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная
цель  метода  case-study -  обучающиеся  должны проанализировать  ситуацию,  разобраться  в
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на
практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие  (искусственно
созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в  нем жизни)  и
исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской  деятельности
посредствам применения метода моделирования).  Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 
-  Тренинг  (англ.  training  от  train  —  обучать,  воспитывать)  –  метод  активного  обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
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межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение
извлекать  скрытое  в  человеке  знание  с  помощью  искусных  наводящих  вопросов,
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой аудиторией с
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов
или учебных фильмов, мозговой штурм. 
-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное  обсуждение
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить
истину.  Дискуссии  могут  быть  свободными  и  управляемыми.  К  технике  управляемой
дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции  оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему
дается неограниченное время на выступление,  при условии, что его выступление вызывает
интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 
-  Дебаты – это чётко структурированный и специально  организованный публичный обмен
мыслями  между  двумя  сторонами  по  актуальным  темам.  Это  разновидность  публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.
- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на
достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое  обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение  которого  они  должны  подготовить  аргументированный  обдуманный  ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 
-  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) «Дошкольное инклюзивное образование детей с

нарушениями слуха и речи»

Раздел II. Психология лиц с нарушением слуха и речи
Тема 2.1. Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха.

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности произвольного внимания детей с нарушением слуха.
2. Особенности зрительных представлений неслышащих детей.
3. Образная память неслышащих детей.
4. Особенности словесно-логической памяти детей с нарушением слуха.
5. Основные направления развития памяти неслышащих детей.

Тема  2.2.  Психологические  особенности  детей  системными  и  локальными
нарушениями речи
Вопросы для самоподготовки:

1. Клиническая характеристика нарушений разных компонентов (сторон) речи.
2. Общая характеристика влияния речевых нарушений на психическое развитие
3. детей.
4. Основные характеристики своеобразия познавательного развития при нарушениях
речи.
5. Своеобразие личностного и социального развития при нарушениях речи.

Раздел 3. Диагностическая и коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 
слуха и речи
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Тема 3.1. Психологическая диагностика детей при нарушениях слуха и речи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Задачи и функции медико-психолого-педагогической комиссии. Инструкция и положение

по отбору и комплектованию дошкольных учреждений для детей с недостатками слуха.
2. Содержание и методы обследования детей при приеме в детский сад детей с недостатками

слуха.
3. Проверка уровня развития восприятия и интеллектуального развития детей с недостатками

слуха.
4. Методика педагогического обследования дошкольников с нарушениями речи.
5. Ранняя диагностика и коррекционная работа с детьми. 
6. Диагностические методики обследования детей раннего возраста.

Тема 3.2. Основные направления психологической коррекции детей с нарушениями 
слуха и речи.
Вопросы для самоподготовки:

1._Задачи  и  содержание  умственного  воспитания  детей  с  нарушениями  слуха
дошкольного возраста.

2._Особенности развития мышления глухих и слабослышащих дошкольников.
3._Методы и приемы умственного воспитания детей с нарушениями слуха.
4._Задачи  и  содержание  нравственного  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с

нарушениями слуха, возможности и особенности их реализации в процессе образовательно-
воспитательной работы в специальных дошкольных учреждениях.

5. Речевой режим в специальных дошкольных и школьных учреждениях. 
6.  Основные  направления,  содержание,  методы  и  приемы  воспитания  детей  раннего

возраста с задержкой речевого развития. 
7.  Совместная  работа  музыкального  руководителя,  логопеда  и  воспитателя  по  отбору

содержания воспитания в разных возрастных группах детского сада. 
8.  Задачи,  методы  и  формы  сенсорного  воспитания  детей,  страдающих  различными

нарушениями речи. 
9. Задачи умственного воспитания дошкольников с нарушениями речи.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) «Дошкольное
инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи»

Тема 1.1. Психофизиологические особенности развития детей с нарушением слуха
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Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой функции у детей

Глухие (неслышащие) - дети со степенью потери слуха, которая 
лишает их возможности естественного восприятия речи и 
самостоятельного овладения ею.

Ранооглохшие - дети, родившиеся с нарушенным слухом, либо потерявшие слух до начала речевого развития или на ранних его этапах. Обычно сохраняются остатки слуха, позволяющие воспринимать сильные резкие звуки.Слабослышащие (тугоухие) - дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха.Позднооглохшие - дети, сохранившие в той или иной мере речь, потерявшие слух в том возрасте, когда она уже была сформирована. Главная задача - закрепление имеющихся речевых навыков, предохранение речи от распада и обучение чтению с губ.

легкая степень тугоухости: шепотная речь воспринимается на расстоянии 3 - 
6 м от уха, разговорная - на расстоянии 6 - 8 м; 

умеренная степень тугоухости: шепотная речь воспринимается на 
расстоянии 1 - 3 м, разговорная - на расстоянии 4 -6 м; 

значительная степень тугоухости: шепотная речь воспринимается на 
расстоянии не далее 1 м, разговорная средней громкости - на 
расстоянии 2 - 4 м;

тяжелая степень тугоухости: шепот воспринимается на расстоянии 0,5 
м, разговорная речь - на расстоянии не более чем 2 м.

Тема 1.2. Тема 1.2. Этиология речевых расстройств 
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Дошкольное инклюзивное образование детей
с нарушениями слуха и речи» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
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семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить
внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического  занятия,  техники
безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.
Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности
используйте наглядное представление материала. 
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Самостоятельная  работа  студентов  в  ВУЗе  является  важным  видом  учебной  и  научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников
определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать  знания  из
различных  источников,  систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.
В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  необходимые  для  будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Самостоятельная  работа  студентов  должна  оказывать  важное  влияние  на  формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести
записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая
экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется  преподавателем,
читающим  лекционный  курс.  Необходимая  литература  может  быть  также  указана  в
методических  разработках  по  данному  курсу.  Изучая  материал  по  учебнику,  следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и
не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение
из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения  проблемы
(задачи),  то  нужно  сравнить  их  и  выбрать  самый  рациональный.  Полезно  до  начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над
рефератом  условно  разделяется  на  выбор  темы,  подбор  литературы,  подготовку  и  защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 
Важно учитывать,  что написание реферата  требует от обучающихся определенных усилий.
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора
и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 
Выбрав тему реферата,  начав работу над литературой,  необходимо составить  план.  Изучая
литературу,  продолжается  обдумывание  темы,  осмысливание  прочитанного,  делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 
Наличие  плана  реферата  позволяет  контролировать  ход  работы,  избежать  формального
переписывания текстов из первоисточников. 
Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней

18



странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность.
Следует  избегать  сложных грамматических  оборотов,  непривычных терминов  и  символов.
Если  же  такие  термины  и  символы  все-таки  приводятся,  то  необходимо  разъяснять  их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 
Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для  краткого
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка
к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить
главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к  интересной
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 
Рефераты  обязательно  подлежат  защите.  Процедура  защиты  начинается  с  определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся  имеют
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому
обучающемуся  задать  вопрос  по  существу  доклада  или  попытаться  подвести  итог
обсуждению. 
Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности  воздерживаться  от использования в  названии спорных с научной
точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 
2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 
3. Основные требования к введению: 
Во  введении  не  следует  концентрироваться  на  содержании;  введение  должно  включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели.
Введение  должно содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором указывается
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники,
показываются их сильные и слабые стороны; 
Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распределен
по параграфам, имеющим свои названия; 
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В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,  когда
приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвинутые
во введении задачи и цели; 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.
Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,  свободной
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических  навыков.  Цель эссе  состоит в  развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся  должен  представить  развернутый  письменный  ответ  на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно
перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов
не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть  распределены  между  обучающимися  по
желанию.
Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
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; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 
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˗ 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;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной
науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
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«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.
«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 не
достаточно  четко.  Решение  студента  в  целом  соответствует  эталонному  ответу,  но  не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 
Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  задача  решена  не  полностью,  ответы  не
содержат всех необходимых обоснований решения. 
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  задача  не  решена  или  имеет  грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  учебной  дисциплины  (модуля)  «Дошкольное  инклюзивное  образование  детей  с
нарушениями слуха и речи» 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) «Дошкольное  инклюзивное
образование детей с нарушениями слуха и речи»
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Дошкольное инклюзивное
образование детей с нарушениями слуха и речи» 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)
«Дошкольное  инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  слуха  и  речи»  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании  утвержденной
рабочей  программы дисциплины (модуля)  «Дошкольное  инклюзивное  образование  детей  с
нарушениями слуха и речи» 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)
«Дошкольное  инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  слуха  и  речи»  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Дошкольное инклюзивное образование
детей  с  нарушениями  слуха  и  речи»  проводится  в  соответствии  с  Положением  о
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном
социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются
педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по  дисциплине
(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если  результат  контроля  успеваемости  в  рамках  проведения  контрольных  мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха и речи.

Тема  1.1.
Психофизиологические
особенности  развития  детей  с
нарушением слуха

Особенности  строения  слухового  анализатора,  отделы
слухового  анализатора.  Классификация  нарушений
слуховой функции. Классификация тугоухости. Этиология
нарушения.  Факторы  риска  способствующие  развитию
слуховых  нарушений  у  ребенка.  Нарушение  речевого  и
неречевого слуха.

Тема  1.2.  Этиология  речевых
расстройств

Представления  об  этиологии  речевых  расстройств.
Классификация нарушений речи. Клинико-педагогическая
(патогенетическая)  и  психолого-педагогическая
классификации.  Педагогические,  психологические,
лингвистические,  клинические  критерии  оценки
нарушений  речи.  Профилактика  речевых  нарушений:
первичная, вторичная, третичная.

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи». 
2. Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха и речи. Тема 1.1.
Психофизиологические особенности развития детей с нарушением слуха
3. Цели занятия. 
Сформировать представления  о психофизиологических особенностях детей с нарушениями
слуха. 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Особенности  строения  слухового  анализатора,  отделы
слухового анализатора. 

Методы:  словесные  и
наглядные 
Средства: презентация

2 Классификация  нарушений  слуховой  функции.
Классификация  тугоухости.  Этиология  нарушения.
Факторы  риска  способствующие  развитию  слуховых
нарушений у ребенка. 

Методы:  словесные  и
наглядные 
Средства: презентация

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

I. Периферический отдел  
Наружное  ухо  -  это  ушная  раковина,  наружный  слуховой  проход  и  барабанная

перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего. За барабанной перепонкой находится
среднее ухо.

Среднее ухо - это система воздухоносных полостей в толще височной кости и состоит из
евстахиевой трубы (канал, соединяющий барабанную полость с носоглоткой), сосцевидного
отростка  (костное  образование  с  ячейками,  расположенный  позади  ушной  раковины)  и
барабанной полости, которая является центральной частью этой системы. Она представляет
собой узкое пространство,  в котором располагаются три маленькие косточки,  соединенные
последовательно  друг  с  другом.  Первая  из  этих  косточек  (молоточек)  прикреплена  к
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барабанной перепонке, последняя - стремечко - прикреплена к тонкой перепонке овального
окна, которая отделяет среднее ухо от внутреннего уха.

Внутреннее  ухо:  самая  маленькая  и  самая  важная  часть  уха.  Она  еще  называется
улиткой, т.к. по форме напоминает раковину улитки. Внутреннее ухо заполнено жидкостью, в
нем  на  специальной  пластинке  располагаются  чувствительные  (волосковые)  клетки,  число
которых составляет несколько десятков тысяч. Волосковые клетки это слуховые рецепторы,
отвечающие на звуки разных частот. Эти клетки соединяются со слуховым нервом (содержит
31 тыс. волокон), передающим слуховую информацию в центры мозга.

II. Проводниковый отдел (слуховой нерв).
Структуры наружного,  среднего  и  внутреннего  уха  обеспечивают  передачу  звуковых

колебаний к волосковым клеткам.  При этом звуковые колебания,  попадающие в наружный
слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонки. Затем колебания барабанной
перепонки передаются цепочке слуховых косточек в среднем ухе. Последняя косточка этой
цепи  передает  колебания  внутреннему  уху  через  мембрану  овального  окна.  Колебания
мембраны  приводят  в  движение  жидкость  в  улитке,  что  вызывает  стимуляцию  слуховых
рецепторов  -волосковых  клеток  улитки.  В  результате  они  создают  слабые  электрические
сигналы, которые передаются по слуховому нерву к слуховым центрам мозга. В этих центрах
производится  обработка  звуковой  (и  речевой)  информации  и  формируются  различные
слуховые ощущения (музыки, речи и пр.).

III. Центральный, или корковый, отдел (верхний отдел височной доли обоих полушарий
коры головного мозга (слуховая область коры)).

Анализ  звуков  и  речи  производится  в  подкорковых  и  корковых  центрах  мозга.  В
подкорковых  центрах  производится  анализ  информации  о  локализации  источника  звука,
формирование непроизвольных реакций на звуки и др. Основная обработка речи, узнавание,
запоминание, интерпретация речевых и неречевых сигналов осуществляется в коре больших
полушарий мозга. Корковые центры включают слуховые и ассоциативные зоны коры больших
полушарий мозга. Слуховые зоны располагаются в височных отделах и имеют развитые связи
с  двигательными  и  зрительными  центрами  мозга.  В  ассоциативных  зонах  коры  больших
полушарий происходит интеграция информации, поступающей от разных органов чувств. У
правшей ведущую роль в анализе речи играет левое полушарие мозга.  Для большой части
левшей  активное  участие  левого  полушария  в  восприятии  речи  (доминирование  правого
полушария или отсутствие межполушарной асимметрии).

Нарушение  слуха  вызывается  различными  биологическими  и  экологическими
факторами. Обычно уязвимой частью тела является ухо. Долговременное воздействие шума.

Люди,  проживающие  около  аэропортов  или  оживлённых  шоссе  подвергаются
постоянному  звуковому  облучению  интенсивностью  65—75  дБ.  Если  в  таких  условиях
человек  вынужден проводить  много времени на  улице  или находиться  дома с  открытыми
окнами, то постепенно у него может развиться ослабление слуха. Существуют определённые
стандарты, в соответствии с которыми устанавливается допустимый уровень шума и риска для
здоровья людей.

•  Нарушение слуха от долговременного воздействия шума обычно действует на частотах
около 4000 Гц.

• Чем громче уровень шума, тем меньше безопасное время пребывания под его облучением.
Обычно это время уменьшается в 2 раза на каждые дополнительные 3 дБ. Иногда для
удобства используют не 3, а 5 дБ.

•   Портативные проигрывающие устройства,  такие  как iPod (громкость  которого  может
достигать 115 дБ), могут вызывать сильные нарушения слуха.
Генетическое нарушение слуха
•    Митохондриальные заболевания:
o    Наследуемый по материнской линии синдром диабета и глухоты
o    Синдром MELAS
Потери слуха, вызванные заболеваниями
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Медикаментозное нарушение слуха
Проводящая потеря слуха
Проводящая потеря слуха возникает, когда внешнее или среднее ухо (или оба сразу) не

проводят звук так,  как должны это делать.  Так как звук может быть воспринят нормально
функционирующими ушным каналом, барабанной перепонкой и ушной косточкой, то такое
нарушение слуха бывает лишь частичным и вызывает незначительное ухудшение восприятия
звуков. Порог слышимости при проблемах с внешним или средним ухом не превышает 55-60
дБ. В общем случае,  при проводящей потере слуха распознавание речи не ухудшается при
условии достаточно больших значений громкости, чтобы слушатель мог услышать речь.

Проводящая потеря слуха может быть вызвана следующими причинами:
•  Непроходимость ушного канала
• Аномалии среднего уха:
o  Барабанной перепонки
o  Косточек
Физическая травма
•  Травма  может  быть  нанесена  как  самому  уху,  так  и  мозговым  центрам,

обрабатывающим аудио информацию.
•  Люди,  перенёсшие  травму  головы  особенно  подвержены  риску  физических

травмирования уха.
•  Подвергание слишком громкому шуму (больше 90 Дб, например: нахождение вблизи

самолетного двигателя
В  настоящее  время  используются  две  классификации  детей  с  нарушениями  слуха:

медицинская классификация  Льва Владимировича Неймана (1961 г.), основанная на степени
выраженности дефекта,  и педагогическая классификация Рахиль Марковны Боскис (1948-50
г.г.),  учитывающая  степень  понижения  слуха,  уровень  развития  речи,  временной  период
поражения слуха.

Клиническая классификация Л.В.Неймана
 3 степени тугоухости:
1 степень — снижение слуха не более 50 дБ, восприятие речи разговорной громкости на

расстоянии более 1 метра.
2 степень — снижение слуховой функции не более 70 дБ, восприятие устной речи на

расстоянии не более 1 метра.
3 степень — снижение слуховой функции не более 80 дБ, восприятие речи около ушной

раковины.
4 группы глухоты
1 группа — восприятие частот в диапазоне 125-2000 Гц, реагируют на голос разговорной

громкости на небольшом расстоянии, различают почти все гласные и некоторые согласные.
2 группа — восприятие частот в диапазоне 125-1000 Гц, реагируют на голос разговорной

громкости около ушной раковины, различают 3-4 гласные.
3 группа — восприятие частот в  диапазоне 125-500 Гц,  реагируют на громкий голос

около ушной раковины, различают сильные гласные О,У.
4 группа — восприятие частот  в  диапазоне  125-250 Гц,  реагируют на  громкие звуки

неречевого происхождения.

Педагогическая классификация Р.М.Боскис
1 группа — глухие:
Ранооглохшие;
Позднооглохшие:
  2.1. Дети, овладевшие речью;
  2.2. Дети, не овладевшие речью.
2 группа — слабослышащие:
С легким нарушением речи;
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С тяжелым нарушением речи.
Глухие  и  слабослышащие  отличаются  по  способу  овладения  речью:  у  глухих  речь

формируется, а у слабослышащих — развивается.

1. «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи». 
2. Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха и речи.
Тема 1.2. Этиология речевых расстройств 
3. Цели занятия. 
Сформировать представления об этиологии речевых расстройств. 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Представления  об  этиологии  речевых
расстройств. 

Методы: словесные и наглядные 
Средства: презентация

2 Классификация  нарушений речи.  Клинико-
педагогическая  (патогенетическая)  и
психолого-педагогическая классификации.

Методы: словесные и наглядные 
Средства: презентация

Представления об этиологии речевых расстройств отражают понимание их сущности, а также
общие методологические направления определенной эпохи и авторов.  Несмотря на то,  что
предположение о роли поражения головного мозга  в этиологии речевых расстройств  было
высказано еще за четыре столетия до н. э. Гиппократом, подлинно научное подтверждение
ему  было  дано  лишь  в  1861  г.,  когда  французский  врач  Поль  Брока  показал  наличие  в
головном  мозге  поля,  специально  относящегося  к  речи,  и  связал  потерю  речи  с  его
поражением.  В  1874  г.  аналогичное  открытие  было  сделано  Вернике:  установлена  связь
понимания с сохранностью определенного участка коры головного мозга.  С этого времени
стала доказанной связь речевых расстройств с морфологическими изменениями определенных
отделов коры головного мозга.
Наиболее интенсивно вопросы этиологии речевых нарушений начали разрабатываться с 20-х
годов настоящего столетия. В эти годы отечественные исследователи делали первые попытки
классификации речевых нарушений в зависимости от причин их возникновения. Так, С. М.
Доброгаев (1922) среди причин речевых нарушений выделял «заболевания высшей нервной
деятельности»,  патологические  изменения  в  анатомическом  речевом  аппарате,
недостаточность  воспитания  в  детстве,  а  также  «общие  невропатические  состояния
организма».
М. Е. Хватцев впервые все причины речевых нарушений разделил на внешние и внутренние,
особо  подчеркнув  их  тесное  взаимодействие.  Он  также  выделил  органические  (анатомо-
физиологические,  морфологические),  функциональные  (психогенные),  социально-
психологические и психоневрологические причины.
Под экзогенно-органическими факторами понимают различные неблагоприятные воздействия
(инфекции, травмы, интоксикации и др.) на центральную нервную систему ребенка и на его
организм  в  целом.  В  зависимости  от  времени  воздействия  этих  факторов  выделяют
внутриутробную  патологию,  или  пренатальную  (воздействие  в  период  внутриутробного
развития); повреждение при родах (катальная патология) и воздействие различных вредных
факторов  после  рождения  (постнатальная  патология).  Внутриутробная  патология  часто
сочетается с повреждением нервной системы ребенка при родах. Это сочетание в современной
медицинской  литературе  обозначается  термином  «перинатальная  патология».  Такие
поражения  нервной  системы  объединяют  различные  патологические  состояния,
обусловленные воздействием на плод вредоносных факторов во внутриутробном периоде, во
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время  родов  и  в  первые  дни  после  рождения.  Перинатальная  патология  может  быть
обусловлена  заболеваниями  матери  во  время  беременности,  инфекциями,  интоксикациями,
токсикозами  беременности,  а  также  многообразной  акушерской  патологией  (узкий  таз,
затяжные или стремительные роды, преждевременное отхождение вод, обвитие пуповиной,
неправильное предлежание плода и др.).  Имеют значение также акушерские манипуляции,
которые могут повредить нервную систему плода.

Ведущее место в перинатальной патологии нервной системы занимают асфиксия и родовая
травма.

Возникновению внутричерепной родовой травмы и асфиксии (кислородного голодания плода
в момент родов) способствует нарушение внутриутробного развития плода. Родовая травма и
асфиксия усугубляют нарушения развития мозга плода, возникшие внутриутробно. Родовая
травма  приводит  к  внутричерепным  кровоизлияниям  и  гибели  нервных  клеток.
Внутричерепные кровоизлияния могут захватывать и речевые зоны коры головного мозга, что
влечет за собой различные нарушения речи коркового генеза (алалия). У недоношенных детей
внутричерепные  кровоизлияния  возникают  наиболее  легко  в  результате  слабости  их
сосудистых стенок.
При локализации поражения мозга в области структур,  обеспечивающих речедвигательный
механизм речи, возникают преимущественные нарушения звукопроизносительной ее стороны
— дизартрии.
В этиологии речевых нарушений у детей определенную роль может играть иммунологическая
несовместимость крови матери и плода (по резус-фактору, системе АВО и другим антигенам
эритроцитов).  Резус  или  групповые  антитела,  проникая  через  плаценту,  вызывают  распад
эритроцитов  плода.  В результате  из  эритроцитов  выделяется  токсическое  для  центральной
нервной  системы  вещество  —  непрямой  билирубин.  Под  его  влиянием  поражаются
подкорковые  отделы  мозга,  слуховые  ядра,  что  приводит  к  специфическим  нарушениям
звукопроизносительной стороны речи в сочетании с нарушениями слуха.
При внутриутробных поражениях мозга отмечаются наиболее тяжелые речевые нарушения,
сочетающиеся,  как правило, с другими полиморфными дефектами развития (слуха,  зрения,
опорно-двигательного  аппарата,  интеллекта).  Они  могут  наблюдаться  при  заболевании
беременной  женщины  краснухой,  цитомегалией,  токсоплазмозом  и  другими  вирусными
инфекциями. При этом тяжесть речевых нарушений и других дефектов развития во многом
зависит  от  времени  поражения  мозга  во  внутриутробном  периоде.  Наиболее  тяжелые
повреждения отмечаются в первом триместре беременности, а также во время всего периода
эмбриогенеза, т. е. от 4 недель до 4 месяцев беременности.
Патологические воздействия на поздних стадиях беременности обычно не вызывают тяжелых
пороков  развития,  а  ведут  к  задержке  созревания  нервной  системы,  к  нарушению
миелинизации ее структур.
У детей с аномалиями и пороками развития мозга часто наблюдаются множественные,  так
называемые  дизэмбриогенетические  стигмы  в  виде  асимметрии  черепа,  аномалии  нёба
(высокое «готическое» нёбо, уплощенное нёбо, раздвоенная губа), дефекты развития верхней
челюсти,  аплазия  нижней  челюсти,  микрогнатия,  прогнатия  и  др.  Примером  речевых
расстройств,  возникающих  под  влиянием  воздействия  неблагоприятных  факторов  на
развивающийся плод, может быть открытая ринолалия, возникающая вследствие врожденной
расщелины нёба.
Инфекционные и соматические заболевания матери во время беременности могут приводить к
нарушениям  маточно-плацентарного  кровообращения,  к  расстройствам  питания  и  к
кислородному голоданию плода. Если хроническое кислородное голодание плода выражено
нерезко, оно может не нарушать, а несколько замедлять темп созревания плода. В результате
этого при доношенной беременности ребенок рождается  незрелым, с ослабленной нервной
системой,  процессы  миелинизации  нервной  системы  у  него  замедлены,  нарушена
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дифференциация нервных клеток и их аксонов, затруднено формирование межнейрональных
связей мозга. Эти факторы также влияют на формирование речевой деятельности.
В  настоящее  время  в  современной  логопедии  существуют  две  классификации  нарушений
речи:  психолого-педагогическая  и  клинико-педагогическая.  Данные  двух  классификаций
дополняют друг друга и служат общим задачам: определение логопедического заключения,
комплектование  групп  детей  с  речевой  патологией,  осуществление  системного,
дифференцированного  логопедического  воздействия  с  учетом  симптоматики  и механизмов
нарушений речи.
Психолого-педагогическая классификация разработана Р. Е. Левиной. Она учитывает, какие
компоненты  речи  нарушены,  в  какой  степени  и  служит основой для направления  детей  в
логопедические группы соответствующего типа.
1.  ФН (фонетические нарушения)  – нарушение произношения одного звука,  одной группы
звуков или нескольких групп звуков.
2. ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) – нарушение произношения одного звука,
одной группы звуков или нескольких групп звуков, а  также недоразвитие фонематических
процессов (фонематического слуха, фонематического восприятия).
3.  ОНР (общее недоразвитие речи) – системное недоразвитие речи,  при котором нарушено
формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  относящихся  к  звуковой  и  смысловой
стороне.  В  зависимости  от  степени  тяжести  ОНР  соответствует  I,  II,  III,  (IV  по  Т.  Б.
Филичевой) уровням речевого развития.
4. Заикание – нарушение коммуникативной функции речи при правильно сформировавшихся
средствах общения (возможен комбинированный дефект, при котором заикание сочетается с
ФН, ФФН, ОНР).
В данной классификации нарушения чтения и письма рассматриваются в составе ФФН, ОНР
как вторичные нарушения в структуре дефекта.
Клинико-педагогическая  классификация  раскрывает  механизмы,  формы  и  виды  речевых
расстройств с учетом психолого-лингвистических критериев.
1. Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации
речевого  аппарата.  Механическая  (органическая)  дислалия  –  вид  неправильного
звукопроизношения,  который  вызывается  органическими  дефектами  периферического
речевого  аппарата,его  костного  и  мышечного  строения.  Функциональной  дислалией  –  вид
неправильного  звукопроизношения,  при  котором  не  имеется  никаких  дефектов
артикуляционного аппарата.
2. Дизартрия(анартрия) – нарушения звукопроизношения и просодической стороны речи(темп
речи,  тембр  голоса,  силы  голоса,  умение  воспроизводить  голосовые  модуляции,
интонационная  окраска  речи  ивыразительность),  которые  обусловлены  нарушением
иннервации  мышц  артикуляционного  аппарата.  Это  речевое  нарушение  органического
характера, то есть, обусловлено поражениями ЦНС.
3.  Ринолалия  –  нарушение  тембра  голоса  и  звукопроизношения,  обусловленное  анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата.
4.Алалия  —  отсутствие  или  системное  недоразвитие  речи  вследствие  органического
поражения  речевых  зон  коры  головного  мозга  во  внутриутробном  или  раннем  периоде
развития ребенка до формирования речи. Алалия представляет собой системное недоразвитие
речи, при котором нарушаются все компоненты речевой системы: фонетико-фонематическая
сторона,  лексико-грамматический  строй,  связное  высказывание.  Формы  алалии:  моторная
алалия, сенсорная алалия.
5.  Афазия  –  полная  или  частичная  утрата  речи,  обусловленная  локальными поражениями
головного мозга (утрата, распад речи в результате черепно-мозговых травм, нейроинфекций,
опухолей мозга).
6.  Заикание  (логоневроз)  –  нарушение  темпо-ритмической  стороны  речи,  обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
7. Дислексия (алексия) – частичное специфическое нарушение процесса чтения.
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8. Дисграфия (аграфия) – частичное специфическое нарушение процесса письма.
9.Дисфония  (афония)  –  отсутствие  или  расстройство  фонации  вследствие  патологических
изменений голосового аппарата (нарушения голоса).
10.Брадилалия – патологически замедленный темп речи.
11. Тахилалия – патологически ускоренный темп речи.

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Раздел II. Психология лиц с нарушением слуха и речи
Тема 2.1. Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха.
1. Цель: закрепить представления студентов о качественном своеобразии внимания,

представлений и памяти детей с нарушениями слуха.
Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Особенности  восприятия  неслышащих  детей.
Особенности  внимания,  представлений  и  памяти
неслышащих  детей.  Диспропорции  в  развитии
наглядных  и  понятийных  форм  мышления.
Воображение  детей  с  нарушениями  слуха.  Речевое
развитие при нарушениях слуха. Разные виды речи и
особенности  их  становления.  Особенности
деятельности детей с нарушениями слуха. 

Методы:  словесные,
наглядные
Средства; презентация

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

Тема 2.1. Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха.
Вопросы:

1. Особенности произвольного внимания детей с нарушением слуха.
2. Особенности зрительных представлений неслышащих детей.
3. Образная память неслышащих детей.
4. Особенности словесно-логической памяти детей с нарушением слуха.
5. Основные направления развития памяти неслышащих детей.
6. Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушением слуха.
7. Особенностях наглядно-образного мышления неслышащих детей.
8. Словесно-логическое мышление неслышащих детей.
9. Условия  развития  словесно-логического  мышления  у  детей  с  нарушениями

слуха.
10. Психологические особенности формирования речи у детей с нарушением слуха.

Практические задания: Составьте слова, используя дактильную азбуку. 
Требования к выполнению практического задания: не менее 5 слов из детской лексики.

1. «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи»
2. Раздел II. Психология лиц с нарушением слуха и речи
Тема 2.2. Психологические особенности детей системными и локальными нарушениями
речи
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3. Цели занятия; сформировать представление о психологических особенностях детей с
системными и локальными нарушениями речи

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

2 Общая  педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  речи.  Влияние  речевых  нарушений  на
психическое  развитие  детей:  возможные особенности
ощущения  и  восприятия,   пространственных
нарушений,  внимания,  разных  видов  памяти
(зрительная, слуховая, вербальная и моторная) у детей
при  разных  расстройствах  речи.   Особенности
мыслительной  деятельности  у  детей  с  системными и
локальными нарушениями речи

Методы: словесные, 
наглядные
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Вопросы для самоподготовки:

1. Специфика ощущения и восприятия у лиц, имеющих речевые нарушения.
2. Пространственные нарушения у детей с речевыми нарушениями.
3. Характеристика внимания при разных расстройствах речи.
4. Ряд особенностей внимания у детей с различными речевыми нарушениями.
5. Особенности  разных видов памяти (зрительная,  слуховая,  вербальная и моторная)  у

детей с нарушениями речи.
6. Особенности мыслительной деятельности у лиц с речевыми расстройствами.

Практические  задания:  Составьте  таблицу  на  тему:  «Сравнительная  характеристика
психических процессов у детей дошкольного возраста с нормальным и нарушенным речевым
развитием».
Требования  к  выполнению  практического  задания:  в  таблице  должны  быть  отражено
сравнение следующих психических процессов: внимание, память, мышление.

1. «Дошкольное инклюзивное образование детей с нарушениями слуха и речи»
2. Раздел 3. Диагностическая и коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 
слуха и речи
Тема 3.1. Психологическая диагностика детей при нарушениях слуха и речи.
3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях психологической диагностики 
детей при нарушениях слуха и речи
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Психологическое  обследование  детей  с  нарушениями
слуха. Всестороннее обследование ребенка: состояние
слуха,  вестибулярного  аппарата,  развитие  движений,
особенности развития речи. Методы, использующиеся
при  обследовании  детей  с  нарушениями  слуха..
Психологическое обследование как основа психолого-
педагогического  сопровождения  лиц  с  нарушениями
речи. Задачи, принципы, методы и приемы психолого-
педагогического  обследования  детей  с  нарушениями

Методы:  словесные,
наглядные
Средства; презентация
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речи.  Подбор  методического  материала,
последовательность  и  особенности  проведения
психолого-педагогического обследования детей

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Вопросы для самоподготовки:
1  Уточните  содержание  следующих  понятий:  диагностика,  заключение,  методика,
обследование, камертон, речевая аудиометрия.
2 Как происходит выявление нарушений слуха у детей?
3 Назовите основные цели, принципы и содержание психолого-педагогического изучения на
ПМПК детей с нарушениями слуха.
4 Подберите методики для обследования уровня развития зрительного восприятия.
5 Подберите методики для обследования внимания старших дошкольников с нарушениями
слуха.
6  Охарактеризуйте  систему  логопедического  (педагогического)  обследования  в  отношении
детей с недостатками речи. 
7. Выделите направления социально-педагогического изучения семьи ребенка с нарушениями
речи. 
8.  Назовите  особенности  обследования  речи  детей  с  фонетико-фонематическим  и  общим
недоразвитием речи.

Практические задания: Подберите методики исследования зрительной памяти неслышащих 
дошкольников.
Требования к выполнению практического задания: не менее 3-х методик.

Тема 3.2. Основные направления психологической коррекции детей с нарушениями 
слуха и речи.

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях психологической диагностики 
детей при нарушениях слуха и речи
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

2 Психокоррекционная  работа  при  нарушении
познавательной деятельности у детей с нарушениями
слуха и речи.

Методы:  словесные,
наглядные
Средства; презентация

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Вопросы для самоподготовки:

1. Коррекционно-развивающая и воспитывающая направленность современной системы
обучения и воспитания детей, имеющих нарушения слуха и речи.

2. Система обучения языку глухих и слабослышащих детей.
3. Использование сказкотерапии, игровой терапии, песочной терапии в работе с детьми с

нарушениями речи.

Практические задания: подготовить и оформить в виде картотеки коррекционные упражнения
Требования к выполнению практического задания: 5 коррекционных упражнений по развитию
различных  видов  памяти;  5  коррекционных  упражнений  по  развитию  внимания;  5
коррекционных  упражнений  по  развитию  восприятия;  5  коррекционных  упражнений  по
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развитию  мышления.  Игры  должны  иметь  и  логопедическую  цель  (автоматизация  звука,
развитие словаря, ГСР).

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждена и введена в действие решением Ученого
совета факультета социальных и политических наук
на  основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению  подготовки
44.04.03  Специальное  (дефектологическое)
образование, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.02.2018, № 128.
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года

__.__.____
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