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1.СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции 12 

Практические 

(семинарские) занятия 

24 

Лабораторные занятия  

Консультации 2 

Итого аудиторных 

занятий 

36 

Самостоятельная работа 81+27 

Курсовая работа   

Форма контроля 

Экзамен 4 

Зачет   

Общее количество часов 144 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является частью подготовки студентов по направлению 44.03.03 – 

Специальное (дефектологическое) образование». 

Цель дисциплины - знакомство студентов с общими и специфическими 

закономерностями психического развития детей с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья; изучение теоретических и практических основ 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного и инклюзивного обучения; формирование и развитие у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в различных 

институциональных условиях.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями развития на разных этапах онтогенеза.  



2. Изучение характера и структуры дефекта, психофизических и социально-

педагогических особенностей развития различных категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 3. Ознакомление с системой специального образования детей с различными 

отклонениями в развитии, необходимостью гуманизации общества и системы образования 

как важнейшего условия развития специальной педагогики.  

4. Составление у студентов представления о медико-психолого-педагогической и 

социальной диагностике и ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Изучение особенностей социально-правовой и коррекционно-реабилитационной 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и возможностях их интеграции в 

общество в России и за рубежом.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» входит в обязательную часть учебного плана (Б1.О.15.02) и 

адресована студентам бакалавриата по направлению подготовки: 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. Изучается в 3 семестре на 2 курсе.  

Содержательно данный курс закладывает основы знаний для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности и подготовки к итоговой аттестации. В 

результате освоения данной дисциплины студенты смогут продемонстрировать следующие 

трудовые функции: Общепедагогическая функция. Обучение (А/01.6); Воспитательная 

деятельность (А/02.6); Развивающая деятельность (А/03.6). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7-Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

основные условия эффективной командной работы; факторы формирования 

организационных отношений; стратегии и принципы командной работы, основные 

характеристики организационного климата и взаимодействия людей в организации; мет оды 

верификации результатов исследования; методы интерпретации и представления 

результатов исследования; 

Уметь: критически анализировать учебные материалы предметной области с точки 

зрения их научности, психолого-педагогической и методологической целесообразности 

использования; конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

анализировать интерпретировать результаты научного исследования в области управления 

человеческими ресурсами; применять принципы и методы организации командной 

деятельности; подбирать методы и методики исследования профессиональных 

практических задач; уметь анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования . 

Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории; организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; навыками создания команды для 

выполнения практических задач; навыками разработки стратегии командной работы; 



умением работать в команде; навыками разработки программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

Кроме того, при проведении учебных занятий (практических занятий) по дисциплине 

«Основы психодиагностики личности и группы» обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия необходимых 

решений, лидерских качеств. Этому способствуют как содержание дисциплины, так и формы 

проведения занятий (см. таблицу 5.1.). При проведении занятий по данной дисциплине 

учитываются региональные особенности профессиональной деятельности выпускников и 

потребности работодателей 
 



 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 

№

№ 

Наименование тем 

(вопросов), изучаемых, по 

данной дисциплине 

Занят

ия 

Самостоятельная работа 

студентов 

Формы контроля 

 

Количество 

баллов 
Лит-ра 

л пр Содержание Часы  min max  

3 семестр 

Текущий балл 00 25  

1 Общие вопросы 

психолого-

педагогической 

диагностики (ППД) 

развития лиц с ОВЗ 

Цель и задачи 

психолого-

педагогическая 

диагностики детей и 

подростков с ОВЗ. 
2  

Целью первого раздела является знакомство 

с закономерностями психического развития; 

содержанием основных этапов онтогенеза 

психофизического развития индивида, 

применяемыми классификациями 

нарушений в развитии, принципами и 

закономерностями проведения психолого-

педагогической диагностики лиц с 

различными отклонениями в развитии 

 

Место психодиагностики в психолого-

педагогическом сопровождении детей с 

нарушениями развития. Задачи ППД: 

выявление детей с проблемами в развитии, 

определение их образовательных 

потребностей; определение путей 

коррекции и компенсации нарушений; 

определение оптимального педагогического 

2  

  

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 

 



маршрута. 

2. Психологопедагогическа

я диагностика в 

сопровождении детей с 

ОВЗ. 

 4 

1. Место психолого-педагогической 

диагностики в сопровождении детей с 

нарушениями развития.  

2. Задачи ППД:  

 выявление детей с проблемами в развитии, 

опре- № Наименование раздела дисциплины 

Содержание деление их образовательных 

потребностей;  

 определение путей коррекции и 

компенсации нарушений; определение 

оптимального педагогического маршрута.  

3. Теоретико-методологическая основа 

ППД: подходы Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурия, В.И. Лубовского к проблеме 

изучения нарушений развития.  

4. Принципы и закономерности 

исследования нарушений развития: 

комплексность, системный анализ 

нарушений, динамическое изучение, 

качественный анализ результатов.  

5. Прогностическое значение 

психодиагностики нарушений развития. 

4 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект 

00 4 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 

3. Методология и 

принципы психолого-

педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. 
2  

Теоретико-методологическая основа ППД. 

Подходы Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, В.И. 

Лубовского к проблеме изучения 

нарушений развития. Принципы 

исследования дизонтогенеза: 

комплексность, системный анализ 

2  

  

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 



нарушений, динамическое изучение, 

качественный анализ результатов. 

Прогностическое значение 

психодиагностики нарушений развития. 

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика на разных 

этапах развития ребенка. 

 4 

Роль психолого-педагогической 

диагностики на разных этапах развития 

ребенка. Прогностическое значение 

диагностики развития ребенка. 

Дифференциация содержания диагностики 

по направлениям (объекта) психолого-

педагогических воздействий. 

Педагогическая диагностика. Социально-

педагогическое изучение микросоциальных 

условий и их влияния на развитие ребенка. 

Психологическое изучение детей. 

Показания к проведению диагностики: по 

плану, запрос воспитателя, запрос 

родителей, по анализу результатов 

наблюдения психолога. 

4  

  

 

5. Организация и 

содержание 

деятельности психолого-

медикопедагогического 

консилиума 

 2 

Психолого-медико-педагогический 

консилиум - организационная форма, в 

рамках которой объединяются усилия 

педагогов, психологов и других субъектов 

учебновоспитательного процесса для 

решения проблем обучения и полноценного 

развития детей и подростков. Основная цель 

ПМПк - обеспечение в образовательном 

учреждении дигностико-коррекционного 

психологомедико-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями в 

2 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект,  тест 

00 4 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 

 



развитии, создание условий для их обучения 

и воспитания. Задачи ПМПк: своевременное 

выявление и всестороннее комплексное 

обследование детей, имеющих те или иные 

отклонения в психофизическом развитии; 

установление характера и причин 

выявленных отклонений (девиантное 

поведение, конфликтные ситуации во 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, снижение успеваемости и т.п.); 

определение потенциальных возможностей 

ребенка для оказания ему целенаправленной 

специальной (коррекционной) помощи в 

условиях данного образовательного 

учреждения либо направление  его в 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию для решения вопроса о месте 

дальнейшего обучения и воспитания 

(определение типа учреждения, формы 

обучения, оптимальной для ребенка, 

учебно-воспитательной программы); 

разработка комплексных целевых программ 

индивидуального развития детей «группы 

риска»; прослеживание динамики развития 

(наблюдение, диагностические «срезы» в 

начале и в конце учебного года для 

уточнения образовательного маршрута, 

внесение соответствующих корректив); 

профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоциональных 



перегрузок и «срывов» поведения; 

консультативная работа с родителями. 

6. Место психодиагностики 

в 

психологопедагогическо

м сопровождении детей 

и подростков 

2  

Понятие о психодиагностике. 

Теоретическая и практическая диагностика. 

Предмет психолого-педагогической 

диагностики. Место диагностики в 

психологопедагогическом сопровождении 

детей. Задачи диагностики. Принципы 

психолого-педагогической диагностики: 

гуманности, научности, детерминизма, 

единства сознания и деятельности, 

комплексности, системного и 

динамического подходов, выявления и учета 

потенциальных возможностей ребенка, 

качественного анализа результатов, 

единства диагностики и коррекции. 

2  

  

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

7.  

 2 

Понятие о психодиагностике. 

Теоретическая и практическая диагностика. 

Предмет психолого-педагогической 

диагностики. Место диагностики в 

психологопедагогическом сопровождении 

детей. Задачи диагностики. Принципы 

психолого-педагогической диагностики: 

гуманности, научности, детерминизма, 

единства сознания и деятельности, 

комплексности, системного и 

динамического подходов, выявления и учета 

потенциальных возможностей ребенка, 

качественного анализа результатов, 

единства диагностики и коррекции. 

2 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект,  тест 

00 4 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 



8. Организация 

сопровождения лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психологопедагогическо

й диагностики их 

развития 

2  

Специфические особенности проведения 

диагностико-исследовательской работы в 

отношении лиц с отклонениями в развитии, 

во-вторых, о закономерностях проведения 

консультативной работы на этапе 

диагностики психофизического состояния и 

уточнения данных психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ, в-

третьих, научить работать со специальной 

медицинской и психолого-педагогической 

литературой, с медицинскими картами лиц с 

ОВЗ, сопроводительной психолого-

медикопедагогической документацией, и, в-

четвертых, сформировать навыки 

применения лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

консультативной работы с лицами с ОВЗ и 

членами их семей. 

2  

  

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

9. Организация и 

содержание 

деятельности психолого-

медикопедагогической 

комиссии (ПМПК) 

2 
 

Организация и правовая регламентация 

деятельности ПМПК. Типовое положение о 

ПМПК. Основными задачами ПМПК 

являются: психологомедико-педагогическое 

обследование детей и подростков до 18 лет 

с целью выявления особенностей их 

развития, установления диагноза и 

определения адекватных условий лечения, 

обучения и воспитания; определение 

специальных потребностей ребенка и 

установление его прав на получение 

медицинских, специальных 

2  

00 2 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 

 



образовательных, специальных социальных 

услуг; подтверждение, уточнение и 

изменение, в случае необходимости, ранее 

установленного диагноза и прав на 

получение специальных услуг в связи с 

изменением состояния ребенка; 

напpавление, пpи необходимости, детей и 

подростков в научно - исследовательские, 

диагностические центры и иные лечебно - 

пpофилактические организации для 

углубленного обследования, лечения и 

динамического наблюдения; разработка 

рекомендаций по оказанию детям психолого 

- медико - педагогической и социальной 

помощи, составление индивидуальной 

программы реабилитации, организация их 

лечения, воспитания и обучения в 

организациях образования. 

10. Организация и 

содержание 

диагностической 

деятельности логопеда 

 2 

Обследование как этап специальной 

помощи ребенку с отклонениями в 

развитии. Основные цели 

психодиагностики. Принципы психолого-

педагогической диагностики детей с 

речевыми нарушениями. Принципы анализа 

речевых нарушений. Условия проведения 

диагностических исследований. 

Количественный и качественный анализ 

результатов выполнения диагностических 

заданий. Использование методов 

наблюдения, беседы, анкетирования, 

 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект,  тест 

  

 



изучения документации в 

психодиагностики. 

11. Методы ППД. 

Характеристика метода 

наблюдения.  

Метод опроса и 

анализа продуктов 

деятельности. 

 

2  

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 

 

2  

  

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

12. Эксперимент в ППД 

детей и подростков с 

ОВЗ 

 
2 

Эксперимент. Общая характеристика метода 

эксперимента, возможности метода. 

Структура психологического эксперимента. 

Основные этапы экспериментального 

исследования. Виды эксперимента. 

Требования к проведению. 

2 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект,  тест   

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

13. Метод опроса и 

анализа продуктов 

деятельности. 

 2 

Беседа. Опрос. Анкетирование. Общая 

характеристика методов, возможности 

применения. Содержание беседы. План 

беседы. Организация беседы. Основные 

требования к построению анкет. Виды анкет 

и опросников, специфика их использования. 

Преимущества и недостатки методов. Метод 

анализа продуктов деятельности. Тесты 

задания. Общая характеристика методов, 

возможности 

 

2 Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект,  тест 

00 4 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7] 

 Текущая работа 
  

   0 50  



 

 1 рубежная аттестация      0 25  

 2 рубежная аттестация      0 25  

 Итого за III семестр 12 24  36  0 100  



6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с 

использованием современных интерактивных технологий. Лекции с 

использованием мультимедийных презентаций, лекции-беседы, лекции-

диалоги, эвристические лекции, лекции-визуализации, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерное тестирование.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые 

студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Презентации на основе современных мультимедийных средств - самый 

эффективный способ донесения важной информации при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 
оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений, являющихся частью 

профессиональной деятельности преподавателя.  
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-

встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый 

из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между 

ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.). 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного 

процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. 

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, 

исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная 

защита рефератов. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании 

ресурсов ЭИОС, при проведении автоматизированного компьютерного 

тестирования и т. д.).  

Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с 

применением дистанционного обучения на платформе «MOODLE» http://dist-

edu.nosu.ru. 
 

Примечания: 
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе 

локальных нормативных актов. 

- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может 

осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в 

часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием    

http://dist-edu.nosu.ru/
http://dist-edu.nosu.ru/


CiscoWebexMeetings, платформы дистанционного обучения  Moodle, личный 

кабинет студента на ортале СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Весь учебно-методический материал размещен на дистанционной площадке 
системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических 
занятий), работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют 
взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы 

развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это 

Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно 

вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 

заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами будет 

проделана основательная работа до лекции, в процессе ее непосредственного 



восприятия и последующего изучения материала. В идеале уже до лекции 

студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс, учебник, 

хотя бы один из источников по учебной, учебно-методической и научной 

литературе по теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, 

которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить 

то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим предметам применительно 
к данной теме. Главное в подготовительной работе к лекции – формирование 

субъективного настроения на характер информации, которую он получит в 

лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно 

ознакомиться с рабочей учебной программой. 

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе. Она обладает большой информационной емкостью, и за короткое 
время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, идей, 

иногда раскиданных россыпью в обильной литературе, что надо не потеряться в 

этой информации. Студент должен помнить, что никакой учебник, никакая 

монография или статья не могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа студента на лекции – это сложный вид познавательней, 

интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат 
нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый 

преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно 

воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен 

в памяти. 

Методика работы студента на лекции не может быть сведена к какому-то 

единому рецепту, хотя, тем не менее, содержит основательную исходную 
информативную основу. Приступая к слушанию нового учебного материала, 

полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что 

опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на 

существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), студент должен 

вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их 

содержание, проблемы, их возможные решения, доказательства и выводы. 
Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе понимание 

учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Конспект лекции позволяет ему обработать, систематизировать и лучше 

сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог 

восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка студентов – дословное конспектирование. Как правило, при 
записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание, анализ и синтез 

криминально-культурологической информации. Запись лекции на магнитофон с 

последующим прослушиванием и с параллельным конспектированием на 

бумаге является одним из эффективных методов ее усвоения. Кроме того, 

студентам рекомендуется усвоение основ стенографии.  

Искусство конспектирования же сводится к навыкам свертывания полученной 
информации, т.е. записи ее своими словами, частично словосочетаниями 

лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и т.д., но так, 

чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 



Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, 

студент сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, 

как, например, формулировки, определения основных категорий и понятий. 

При этом студент должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею 

в определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять 
его в деталях. Это позволяет изначально усвоить понятие, опираясь на главную 

идею, уяснить его сущность. В любом понятии есть одно-три опорных слова, 

которые нужно стремиться запомнить. Все остальное в определении логически 

выводится из этих слов. 

В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции, 

основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции должен 
быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться завершенной. 

Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить 

что-то на консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог быть использован в 

процессе подготовки к семинарам, практическим занятиям, зачету для 

дальнейшего изучения тем на практике.  
Конспект лекции – это незаменимый учебный документ, необходимый для 

самостоятельной работы. 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

 

Цикл практических занятий по курсу направлен на расширение и углубление 

знаний, полученных в ходе лекционного освещения материала, знакомство с 
базовыми понятиями курса; приобретение навыков анализа учебного 

материала; выработку умений самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу; формирование навыков устного выступления и участия 

в дискуссиях. Для проведения практических занятий привлекаются материалы 

лекционных занятий, ресурсы библиотеки института и т.д. В ходе занятий 

практикуются моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения, 
имитационные занятия. Тем самым обеспечивается закрепление знаний, 

полученных в ходе лекций, и обеспечивается подготовка к промежуточной 

аттестации студентов, осуществляемой в рамках текущего контроля знаний. 

Рекомендуется обращаться за консультациями и оказанием необходимой 

помощи к преподавателю дисциплины в часы приема. 

 
Методические указания для обучающихся к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по 

изучаемой дисциплине, предусмотрена учебным планом, необходима для 

полного усвоения программы курса, формирования навыков исследовательской 

работы и ориентации студентов на умение применять теоретические знания на 
практике, способствует формированию у студентов навыков работы с 

психологической и педагогической литературой, развитию культуры 

умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. 



Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть следующих 

видов: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка к участию в тематических дискуссиях и деловых 

играх;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 

 решение задач;  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (экзамен/зачет). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине состоит из: 

- Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

- Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 
- Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

- Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам самостоятельно 

проверить качество полученных знаний; 

- Организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 
вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении 

учебного материала. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-

практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, 

высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты 

глубже понимают вопросы курса. 
Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость 

содержатся в табл.раздела 5. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в виде 

письменных домашних заданий (конспектов), а также подготовки рефератов по 

заданной тематике. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

учебная литература и методический материал по организации самостоятельной 
работы студентов отражены в Учебно-методической карте дисциплины 

«Психология» (см. таблицу в разделе 5.) и на сайте дистанционного обучения 

СОГУ «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо 



ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы:  

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы: 

www.yandex.ru,  www.google.ru, а также специальные поисковые системы: 

www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 
 

Работа с рекомендованной литературой 

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный 

текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать 
общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 

прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в 

целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 
зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. План – это схема 

прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное 
изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: - план-

конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее  

сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – 

это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника, - 

свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом, - 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает ответ по изучаемому вопросу. В процессе изучения материала источника и 

составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 

подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 

легко воспринимаемым и удобным для работы. 
Методические рекомендации по оформлению презентации 

 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное 
появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в 

первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При этом если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/


постоянно оставаться на экране. 

4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать 

темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Методические рекомендации по использованию информационно-

коммуникативных технологий обучения 
 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются 

аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают 

традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они 

повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 
информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму 

проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у 

студентов различные как общекультурные, так и профессиональные 

компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем 
и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно 

обсуждать определенный темами материал, а также инициировать 

самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов 

практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в 

профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс 
обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания 

даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль 

знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по 

каждому из обозначенных программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых 
имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени 

раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования 

задача студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия 

вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе 

компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов.  
 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

расположены на самой площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 
Подготовка к экзаменам 

 

Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для студентов и 



ответственный труд для преподавателей. Главная задача экзаменов – проверка 

качества усвоения содержания дисциплины. 

На основе такой проверки оценивается учебная работа не только студентов, но 

и преподавателей: по результатам экзаменов можно судить и о качестве всего 

учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты повторяют материал 

курсов, которые они слушали и изучали в течение семестра, обобщают 
полученные знания, выделяют главное в предмете, воспроизводят общую 

картину для того, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами 

дисциплины. 

Экзаменам, как правило, предшествует сдача зачетов. К экзаменам допускаются 

только те студенты, которые сдали зачеты. 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программы курса и 
конспект, которые указывают, что в курсе наиболее важно. Основной материал 

должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта недостаточно для 

изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в течение семестра, а 

перед экзаменом важно сосредоточить внимание наосновных, наиболее 

сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать 

восстановлением в памяти его краткого содержания в логической 
последовательности. 

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может возместить 

отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь за несколько 

часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации студент 

получает лишь ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы. Польза 

от консультации будет только в том случае, если студент до нее проработает 
весь материал. Надо учиться задавать вопросы, вырабатывать привычку 

пользоваться справочниками, энциклопедиями, а не быть на иждивении у 

преподавателей, который не всегда может тут же, «с ходу» назвать какой-либо 

факт, имя, событие. 

На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение логически 

связно построить устный ответ. 
Получив билет, надо вдуматься в поставленные вопросы для того, чтобы 

правильно понять их. Нередко студент отвечает не на тот вопрос, который 

поставлен, или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв вопроса и 

не обдумав план ответа, не следует начинать писать. Конспект своего ответа 

надо рассматривать как план краткого сообщения на данную тему и составлять 

ответ нужно кратко. При этом необходимо показать умение выражать мысль 
четко и доходчиво. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. 

На экзаменах студент показывает не только свои знания, но и учится владеть 

собой. После ответа на билет могут следовать вопросы, которые имеют целью 

выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. Как 
правило, на них можно ответить кратко, достаточно показать знание сути 

вопроса. Часто студенты при ответе на дополнительные вопросы проявляют 

поспешность: не поняв смысла того, что у них спрашивают, начинают отвечать 



и нередко говорят не по сути. 

Студент должен знать, что на экзамене осуществляется не только контроль и 

выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, 

систематизация знаний. Если говорить о сверхзадаче экзаменатора, то она 

состоит в уяснении не только и не столько того, что студент выучил, сколько 

того, чему он научился и что останется у него после экзамена, поскольку этот 
остаток будет характеризовать образовательный уровень студента. 

Следует помнить, что необходимым условием правильного режима работы в 

период экзаменационной сессии является нормальный сон, поэтому подготовка 

к экзаменам не должна быть в ущерб сну. Установлено, что сильное 

эмоциональное напряжение во время экзаменов неблагоприятно отражается на 

нервной системе и многие студенты из-за волнений не спят ночи перед 
экзаменами. Обычно в сессию студенту не до болезни, так как весь организм 

озабочен одним - сдать экзамены. Но это еще не значит, что последствия 

неправильно организованного труда и чрезмерной занятости не скажутся 

потом. Поэтому каждый студент помнить о важности рационального 

распорядка рабочего дня и о своевременности снятия или уменьшения 

умственного напряжения. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 
понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего 

лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия вашей позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании 

актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: 



тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом 

на поставленный вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 
обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве 
истинности тезиса. 

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах. 

Памятка при написании эссе: 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 
 изучите теоретический материал; 

 уясните особенности заявленной темы эссе; 

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к 

нему; 

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины 
помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 

написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 
 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести 

примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 
 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, 

личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 

наметили. 
5. Сформулируйте общий вывод работы. 

Требования к оформлению: 

 Титульный лист. 



 Текст эссе. 

 Формат листов-А4. Шрифт-Times New Roman, размер-14, расстояние 

между строк – интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм( 

слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются 

снизу по центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

 
Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

расположены на самой площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету 
 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, 

решенных самостоятельно и на занятиях, а также составить письменные ответы 

на все вопросы, вынесенные на зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерный перечень тестовых вопросов для рубежной 

аттестационной контрольной работы 

 

1. Изучение нарушенных психических процессов и личности в 

специально созданных условиях, обеспечивающих максимальное 

проявление имеющихся нарушений - это 
Выберите один ответ: 

a. Психологический эксперимент + 
b. психопатологический эксперимент 

c. медико-психолого-педагогический экспериент 

d. патопсихологический эксперимент 

e. нет верного ответа 

2. Документ, отражающий поведение и успеваемость учащихся 

(воспитанников), их интересы и склонности к отдельным видам 

занятий, физическое и умственное развитие, дисциплинированность, 

личностные черты - это 
Выберите один ответ: 

a. Экспертное заключение 

b. Психологическая справка 



c. Психолого-педагогическая характеристика + 

d. Коррекционная программа 

e. Нет верного ответа 

3. Тест …… основан на том предположении, что выбор цвета отражает 

направленность испытуемого на определенную деятельность, его 

настроение, функциональное состояние, уровень психологического 

комфорта и наиболее устойчивые черты личности. 
Выберите один ответ: 

a. Тест цветовых выборов Люшера + 

b. "Незаконченные предложения" Сакса и Леви 

c. Фрустрационный тест Розенцвейга 

d. Тест цветовых пятен Роршаха 
e. Тематический апперцепционный тест 

4. Специальная психология – это: 

а) наука, которая изучает и разрабатывает средства и способы компенсации и 

коррекции нарушений в развитии; 

б) наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом 

развития индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

в) область психологической науки, изучающая психологические особенности 

людей, для которых характерно отклонение от нормы психического развития. 

5. Депривация – это: 

а) психическое состояние, возникшее в результате длительного неудовлетворения 

основных психических потребностей; 
б) психическое состояние, сопровождающееся чувством страха, тревожности и 

приводящее к психическим расстройствам; 

в) подавленное, угнетенное состояние, которое наблюдается почти при всех 

психических заболеваниях. 

6. Деменция – это: 

а) стойкое ослабление познавательной деятельности, снижение критики, обеднение 
эмоций и нарушение поведения вследствие органического повреждения мозга в 

поздний постнатальный периода; 

б) особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 

познавательной деятельности; 

в) легкая степень олигофрении. 

7. Умственная отсталость – это: 
а) состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического поражения 

мозга; 

б) стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение эмоционально-

волевой и личностной сферы, вызванное органическими поражениями головного 

мозга в поздний постнатальный период; 

в) особая форма психического недоразвития, в первую очередь интеллектуального, 
наступившая в результате влияния патогенных факторов в пренатальном периоде 

развития ребенка. 

8. Задержка психического развития – это: 



а) один из характерных признаков олигофрении; 

б) нарушение нормального темпа психического развития; 

в) необратимое отставание в развитии познавательных процессов. 

9. Детский церебральный паралич – это: 

а) нарушение двигательных функций организма вследствие поражения 

двигательных центров головного мозга; 
б) повышение тонуса каких-либо мышц или конечностей вследствие нарушенной 

иннервации; 

в) особый вариант развития, при котором отмечается нарушение двигательных 

функций и интеллекта. 

10. Имбецильность – это: 

а) наиболее глубокая степень олигофрении; 
б) легкая степень олигофрении; 

в) средняя степень олигофрении. 

11. Дисграфия – это: 

а) нарушение звукопроизношения; 

б) нарушение темпа речи; 

в) нарушение письменной речи. 
12. У детей с нарушениями слуха в качестве вторичных отклонений 

отмечаются: 
а) нарушения интеллекта; 

б) нарушения двигательной сферы и личности; 

*в) нарушения речи. 

13. Глухота – это: 
а) стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное 

овладение речью; 

б) стойкое понижение слуха, при котором возможно самостоятельное 

накопление минимального словарного запаса; 

в) временная потеря слуха вследствие болезни, травмы. 

14. ДЦП – это: 
а) врожденная патология опорно-двигательного аппарата; 

б) заболевание нервной системы; 

в) приобретенное заболевание и повреждение опорно- двигательного 

аппарата. 

15. Дислалия – это: 
а) нарушение звукопроизношения; 
б) нарушение голоса; 

в) недоразвитие речи. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

1. Сформулируйте цели, задачи и основные принципы 
психологопедагогической диагностики.  

2. Назовите и охарактеризуйте основные закономерности психического 

развития человека.  



3. Раскройте содержание основных этапов онтогенеза 

психофизического развития индивида.  

4. Обозначьте различие категорий «нормы» и «отклонения» в 

диагностической работе.  

5. Перечислите существующие и применяемые классификации 

нарушений в развитии.  
6. Назовите принципы и закономерности проведения 

психологопедагогической диагностики лиц с различными 

отклонениями в развитии.  

7. Назовите и охарактеризуйте уровни и критерии психологического 

диагноза, его структуру. 

 8. Перечислите основные вопросы, которые решаются на этапах 
диагностического процесса. 

 9. Перечислите основные подходы к классификации 

психодиагностических методов в отечественной психологии.  

10.Дайте характеристику строго формализованным методикам.  

11.Дайте характеристику мало формализованным методикам.  

12.Дайте определение категории «стандартизированная методика», 
перечислите ее основные характеристики. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Цели, задачи и основные принципы психолого-педагогической 

диагностики.  
2. Развитие и становление психолого – педагогической диагностики в 

России. 

 3. Развитие и становление психолого – педагогической диагностики за 

рубежом.  

4. Этапы диагностического процесса и их характеристика.  

5. Основные подходы к классификации психодиагностических методов 
в отечественной психологии.  

6. Преимущества и недостатки формализованных и 

малоформализованных методов психологической диагностики.  

7. Психометрия как основа психолого – педагогической диагностики.  

8. Основные психометрические требования к психологическим тестам: 

надежность, валидность, достоверность, репрезентативность.  
9. Психологический диагноз: понятие, уровни, структура.  

10. Специфические особенности проведения диагностико-

исследовательской работы в отношении лиц с отклонениями в 

развитии.  

11. Психолого-педагогической исследование в рамках ПМПк.  

12. Принципы обследования детей в ПМПК.  
13. Методология психолого-педагогического обследования в логопедии.  

14. Психолого – педагогическое консультирование и поддержка семьи 

ребенка с ОВЗ  



15. Закономерности проведения консультативной работы на этапе 

диагностики психофизического состояния и уточнения данных 

психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ.  

16. Особенности психолого – педагогической диагностики детей 

младенческого возраста.  

17. Особенности психолого – педагогической диагностики детей 
раннего возраста.  

18. Основные методы психолого – педагогической диагностики в 

дошкольном детстве.  

19. Диагностика готовности к обучению.  

20. Особенности психолого – педагогической диагностики детей 

школьного возраста.  
21. Младшие школьники с трудностями обучения: принципы 

дифференциации на группы, диагностическая и коррекционная работа с 

ними.  

22. Психолого-педагогическая диагностика проблем в обучении ребенка 

с ОВЗ. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Критерии оценки: 
- 4 балла выставляется студенту, если подобраны и систематизированы 

все термины, непонятные слова и выражения, встречающихся при 

изучении темы; проанализированы все предложенные преподавателем 

источники и приведена многоаспектность интерпретации терминов и 

конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой изучения 

дисциплины, задание оформлено в соответствии с требованиями и 
сдано в срок; 

- 3 балла выставляется студенту, если записаны основные определения 

или дана расшифровка понятий и терминов, задание оформлено в 

соответствии с требованиями и сдано в срок; 

- 2 балла выставляется студенту, если дано определение некоторых 

терминов темы и работа сдана в срок; 
- 1 балл выставляется студенту, если термины не соответствуют 

изучаемой теме, работа не сдана в срок или не выполнена. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ  

Критерии оценки: 

- 4 балла выставляется студенту, если он демонстрирует глубокие 
исчерпывающие знания учебного материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 



- 3 балла выставляется студенту, если он демонстрирует твердые и 

достаточно полны знания всего материала, правильное понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

- 2 балла выставляется студенту, если он дает твердые ответы на вопросы, 

правильные и конкретные без грубых ошибок; 

-1 балл выставляется студенту, если он дает неправильный ответ на один 
из поставленных вопросов, допускает грубые ошибки в ответе. 

 

КОНСПЕКТ 

Критерии оценки: 

- 4 балла выставляется студенту, если конспект содержателен и соответствует 

разработанному плану; в конспекте полностью отражены основные 
положения и результаты работы автора; студент излагает мысли своими 

словами в ясной и лаконичной форме; соответствие оформления конспекта 

требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой 

информации; самостоятельно сформулировано резюме по прочитанному и 

законспектированному материалу; 

- 3 балла выставляется студенту, если конспект достаточно содержателен и 
соответствует плану; в конспекте достаточно полно отражены основные 

положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, 

заимствованными из первоисточника; соответствие оформления конспекта 

требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой 

информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу 

составлено с помощью преподавателя; 
- 2 балла выставляется студенту, если конспект недостаточно содержателен и 

частично соответствует плану; в конспекте недостаточно полно отражены 

основные положения и результаты работы автора; конспект составлен 

словами, заимствованными из первоисточника; не полное соответствие 

оформления конспекта требованиям; отсутствие в конспекте схем и 

графического выделения особо значимой информации; резюме по 
прочитанному и законспектированному материалу отсутствует; 

- 1 балл выставляется студенту, если конспект не содержателен и не 

соответствует плану; в конспекте не отражены основные положения и 

результаты работы автора; конспект составлен словами, полностью 

заимствованными из первоисточника; оформление конспекта не 

соответствует требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического 
выделения особо значимой информации; резюме по прочитанному и 

законспектированному материалу отсутствует. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется студенту, если содержание сообщения полностью 
соответствует освещаемому вопросу; сообщение отличается глубиной 

проработки изучаемого материала;  выделены основные понятия; в текст 

сообщения введены дополнительные данные, характеризующие объект 



изучения; точное использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопрос; умение делать 

обоснованные выводы; сообщение отличается грамотностью и полнотой 

использования источников; наличие элементов наглядности; 

- 4 балла выставляется студенту, если содержание сообщения 

соответствует освещаемому вопросу;  выделены основные понятия; 
использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопрос; умение делать 

обоснованные выводы при наличии несущественных недочетов;  сообщение 

отражает полноту использования источников; наличие элементов 

наглядности; 

- 2-3 балла выставляется студенту, если содержание сообщения частично 
соответствует освещаемому вопросу;  использование необходимой научной 

терминологии; стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопрос; умение делать выводы при наличии исправленных с 

помощью преподавателя недочетов; элементы наглядности отсутствуют; 

сообщение не отражает полноту использования источников;  

- 0-1 балл выставляется студенту, если содержание сообщения не 
соответствует освещаемому вопросу; демонстрируется фрагментарный объем 

знаний в рамках освещаемого вопроса; неверное использование научной 

терминологии, нарушение в стилистическом и логическом изложении ответа 

на вопрос; выводы излагаются с существенными ошибками. 

 

ЭССЕ  
Критерии оценки: 

5 баллов выставляется студенту, если:  

-рассматриваемые понятия определяются четко и полно,  

-приводятся соответствующие примеры,  

-используемые понятия строго соответствуют теме,  

-грамотно применяется категория анализа,  
-умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений,  

-объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,  

-обоснованно интерпретируется текстовая информация,  

-дается личная оценка проблеме; 

- изложение ясное и четкое,  
-приводимые доказательства логичны,  

-выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,  

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка,  

-общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации  

-соответствует жанру проблемной научной статьи. 

4 балла выставляется студенту, если:  

- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы;  



- проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа;  

- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

2-3 балла выставляется студенту, если:  

- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы;  

- проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются);  

- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 
или личный социальный опыт; 

0-1 балл выставляется студенту, если: 

- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы;  

- проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов;  
- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт без теоретического обоснования. 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если будут учтены следующие 

критерии:  

- умение оценить значимость (направленность) процесса общественных 
изменений;  

-умение в отдельном общественном явлении увидеть общие закономерности 

социального развития;  

-умение проиллюстрировать ход этого развития примерами из жизни;  

-глубина усвоения программного материала по обществознанию;  

-анализ и оценка информации;  
-логика построения суждений; 

-своеобразие привлеченного материала; 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) по поднятой проблеме на бытовом уровне 

без аргументации. 

 

Оценивание ответа студента 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

21-25 



литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

16-20 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

11-15 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

6-10 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

2-5 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

1 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  0 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Леонова, Е. В.  Эмпирические методы психологического исследования : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10982-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456326  

2. Немов, Р.С.  Общая психология. В  3-х т., учебник и практикум для 

акад.бакалавриата . М.: Юрайт, 2016  

3. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451013  

4. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / 

М. К. Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 631 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03162-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/402554  

5. Рамендик, Д. М.  Практикум по психодиагностике : учебное пособие для 

вузов / Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07265-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451639  

 

Дополнительная литература: 

6. Акимова, М. К.  Психологическая диагностика умственного развития 

детей : учебное пособие для вузов / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08901-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454301  

7. Клюева, Н. В.  Этика в психологическом консультировании : учебник 

для вузов / Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией 

Н. В. Клюевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13644-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466162  

8. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства 

личности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10273-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456500  

9. Подольский, А. И.  Диагностика подростковой депрессивности : учебное 

пособие для вузов / А. И. Подольский, О. А. Идобаева, П. Г. Хейманс. — 2-е 



изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06602-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453327  

10. Прохорова, О. Г. Психология семьи. Психологическое здоровье : учеб. 

пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 152 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-06227-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-semi-

psihologicheskoe-zdorove-438085  

11. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. 

Система работы психолога с детьми разного возраста : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 412 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449735  

12. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. 

Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : 

практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449955  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Пакет MS Office (MS Word, MS Excel), Adobe Reader. 
1. http://vocabulary.ru/  - Национальная психологическая энциклопедия 

2. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека.  

3. http://slovo.yaxy.ru/ – Словари.  Сайт предоставляет свободный доступ к 

словарям, справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

4. http://elibrary.ru/    – Электронная научная библиотека 

Электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова»  

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ) – 

https://dvs.rsl.ru/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» – https://biblioclub.ru/ 

7. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru»  – 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Универсальная база данных East View – https://dlib.eastview.com 

9. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по всем направлениям и специальностям   – https://urait.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В образовательном процессе используются:  

https://dvs.rsl.ru/


Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы 

обучающихся: преподавательский стол; стул; столы для обучающихся; 

стулья; кафедра; классная доска.  
Оборудование: проекционное мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор Optоma Dх 327 с потолочным креплением-

кронштейн Kromax PROJETOR-10 для проекторов 3 ст. наклон – 1шт., экран 

DINON Manual 180х180 MW) – 1 шт. Ноутбук с програмным обеспечением, 

выходом в сеть Интернет и доступом в электронную образовательную среду 

СОГУ. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office 

Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО); демонстрационные 

и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Лаборатории: компьютерные классы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся: 
преподавательский стол, стул, столы и стулья для обучающихся, кафедра, 

классная доска. 

Оборудование: Компьютеры для компьютерного класса в комплекте - с 

программным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду СОГУ; источники 
бесперебойного питания, Ippon, коммутатор для класса D-Link DGS-10240, 

интерактивная доска 78*(1702070/15112/11344/2+ проектор Beno MX503.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office 

Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free; Система тестирования Sunrav WEB 

Class (Бессрочное ПО); Программное обеспечение для редактирования 
химических формул Isis Draw (Бессрочное ПО); Консультант плюс; Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»; Программа для ЭВМ 

«Банк вопросов для контроля знаний»; Гарант; Cisco Webex; 

демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся, 

с програмным обеспечением, выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную образовательную среду СОГУ.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office 

Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО);  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru;  

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru студенческая 
электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому 

образованию, а также по естественным и точным наукам в целом;  

https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая вертуальный читальный 

зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вухов России по 

всем направлениям и специальностям www.biblio-online.ru;  

демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

 

 
 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru&post=392944111_228&cc_key=

