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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.(72 час.). 
 

 Очная Форма 
обучения 

Курс 4 

Семестр 7 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 32 

Самостоятельная работа 40 

Курсовая работа  - 

Зачет + 

Экзамен - 

Общее количество часов 72 час. 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Специальная психология» является 
овладение бакалаврами общекультурными и профессиональными компетенциями, 
призванными повысить их психологическую грамотность и связанных с получением 
общего представления об аномалиях детского развития, вариантах психического 
дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и профилактики различных типов 
нарушения психического развития.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к дисциплинам Блок 1. 

Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Б1.В.14. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в 
результате освоения дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Приступая к изучению дисциплины «Основы специальной психологии», студент 
должен: 

Знать: основные научные понятия и категории современной психологии, ее методы, 
школы и направления; профессионально-этические нормы профессиональной 
деятельности психолога в инклюзивной образовательной среде. 

Уметь: использовать психологические знания для организации своей деятельности, 
совершенствования своих сторон личности; отбирать и систематизировать факты для 
решения профессиональных задач; осознавать личностную и социальную значимость 
своей профессии. 

Владеть: системой специального психологического знания для формирования и 
развития различных сторон своей психики (познавательной, мотивационной, 
эмоциональной, динамической и т.д.); приемами и способами самоорганизации учебной 
деятельности с целью оптимизации процесса обучения; навыками анализа, планирования 
и осуществления своей деятельности по самостоятельному совершенствованию 
специальных психологических знаний, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  



 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

 УК-2 -Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
 УК-3 -Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 
 ПК-4 -Способен использовать педагогически обоснованные формы, методы и 
приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 
средства обучения и образовательные технологии. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 
 

Компетенции Планируемые результаты обучения, соответствующие 
формируемым компетенциям ОПОП 

Код Формулировка 
Знать: Уметь Владеть: 

УК-

2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

- необходимые для 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 
правовые нормы и 

методологические 
основы принятия 
управленческого 
решения 

 

- анализировать 
альтернативные 
варианты 

решений для 
достижения 
намеченных 
результатов; 
- разрабатывать 
план, определять 
целевые этапы и 
основные 

направления работ. 

- методиками 
разработки цели и 
задач проекта; 
- методами оценки 
продолжительности 
и стоимости 
проекта, а 

также потребности 
в ресурсах. 

УК-

3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

- типологию и 
факторы 
формирования 
команд, 
- способы 
социального 
взаимодействия 

 

- действовать в 
духе 
сотрудничества; 
принимать 
решения с 
соблюдением 
этических 
принципов их 
реализации; 
- проявлять 
уважение к 
мнению и культуре 
других; определять 

цели и работать в 
направлении 
личностного, 
образовательного и 
профессионального 
роста. 

- навыками 
распределения 
ролей в условиях 

командного 
взаимодействия; 
- методами оценки 
своих действий, 
планирования и 
управления 
временем. 

ПК- Способен - социальные, - пользоваться - практическими 



 

 

 

4 использовать 
педагогически 
обоснованные 
формы, методы и 
приемы 
организации 
деятельности 
обучающихся, 
применять 
современные 
технические 
средства обучения 
и образовательные 
технологии 

возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности и 
особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся; 
- современные 
формы, методы и 
приемы 
организации 
деятельности 
обучающихся;  
-современные 
технические 
средства обучения 
и образовательные 
технологии. 

методами оценки 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и индивидуальных 
особенностей и 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
- планировать и 
осуществлять 
учебный процесс с 
применением 
современных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики. 

навыками оценки 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и индивидуальных 
особенностей и 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
- практическими 
навыками 
применения 
современных 
формы, методы и 
технологий 
организации 
деятельности 
обучающихся. 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

 



 

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1 

№
№ 

Наименование тем (вопросов), 
изучаемых по данной 
дисциплине 

Занятия Самостоятельная работа студентов 
Формы контроля 

Количество 
баллов 

Литература 

л пр Содержание Часы min max 

1 модуль (3 семестр) 
Текущие баллы 1 рубежа 00 25  

1-2 Предмет, задачи, методы и 
межпредметные связи 
специальной психологии 

 
2 2 

Методы специальной психологии. 
Метод эксперимента. 
Стандартизированные методы. 
Метод наблюдения. Метод беседы. 
Принципы психологического 
исследования 

5 Тест, вопросы на 
зачет, экзамен 

00 10 

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

[4], [5]  

3 Современные представления о 
нормальном и 
отклоняющемся развитии 

Факторы психического 
развития человека 

 2 

Механизмы социальных влияний в 
пренатальном и натальном периодах 
развития ребенка 

Механизмы социальных влияний в 
период индивидуального развития 

5 Тест, доклад, 
устный опрос,  
вопросы на зачет  13 

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

[4], [5] 

4-5 Виды отклоняющегося 
развития (дизонтогении) 
Возрастная обусловленность 
дизонтогении 

Общие закономерности 
отклоняющегося развития 

2 2 

Этиология нарушений 

Понятие о первичном и вторичном 
дефектах развития. Учение о 
компенсации 

Основные виды психического 
дизонтогенеза 

5 Тест, опрос,  
вопросы на зачет 

 13 

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

[4], [5] 

6-7 Сущность нарушенного 
развития, его структура и 
закономерности 

 
2 2 

Механизмы формирования 
системных нарушений в психическом 
развитии. 
Общие и специфические 
закономерности нарушенного 
развития. 

5 Реферат, тест,  
устный опрос,  
вопросы на зачет, 
экзамен 

00 12 [1], [2], [3], 

[4], [5] 

8-9 Компенсация, адаптация, 2 2 Реабилитация, абилитация и 5  Тест, устный  12 [1], [2], [3], 



 

 

 

 

коррекция и реабилитация как 
фундаментальные категории 
современной специальной 
психологии 

коррекция в специальной 
психологии.  

опрос,  вопросы 
на зачет 

[4], [5] 

 

10 Причины отклонений в 
развитии. Классификации 
форм дизонтогенеза 

 

2  

  Тест, устный 
опрос,  вопросы 
на зачет 

 

2 

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

[4], [5]  

 

11-

12 

Психическое развитие при 
дизонтогениях по типу 
ретардации 

 

2 2 

Исторический экскурс. Причины 
умственной отсталости. 
Классификация по степени тяжести и 
этиопатогенетическому принципу. 

5 устный опрос,  
вопросы на зачет 

00 

12 

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

[4], [5] 

 

13-

14 

Психология детей со 
слабовыраженными 
отклонениями в психическом 
развитии (с задержкой 
психического развития - ЗПР)  

2 2 

Исторический экскурс.  
Вопросы психологической 
диагностики и коррекции при 
дизонтогениях по типу ретардации и 
дисфункции созревания.  
Особенности развития личности и 
эмоционально-волевой сферы  

5 Реферат, опрос,  
вопросы на зачет 

00 

13 

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

[4], [5] 

 

15-

16 

Психология детей с 
синдромом раннего детского 
аутизма  

Предмет и задачи психологии 
детей с РДА  

Причины и механизмы 
возникновения РДА. 
Психологическая сущность 
РДА - классификация 
состояний по степени тяжести  

2 2 

Исторический экскурс 

Психологическая диагностика и 
коррекция при раннем детском 
аутизме  

 Особенности деятельности  
Особенности развития 
познавательной сферы  

Особенности развития личности и 
эмоционально-волевой сферы  

5 устный опрос,  
вопросы на зачет 

 

13 

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

[4], [5] 

 

 ИТОГО 16 16  40  00 100  



 

 

 

Примечания:  
– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании 

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 и с использованием платформ  дистанционного обучения. 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
образования реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий 
в интерактивных и активных формах. Внедрение этих форм обучения – одно из 
важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 
Цель – повышение эффективности образовательного процесса, достижение всеми 
обучающимися высоких результатов обучения.  

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации. Суть использования активных и интерактивных форм 
проведения состоит в погружении студентов в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств 
будущего специалиста. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 
использованы следующие интерактивные формы обучения. 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием 
современных интерактивных технологий. 

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 
должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

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. 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 
интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 
обмена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями 
и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).  

Творческое заданиесоставляет содержание (основу) любой интерактивной формы 
проведения занятия. Выполнение творческих заданий требует от студента 
воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем и 
требующей творческого подхода: 1) подборка примеров из практики; 2) подборка 
материала по определенной проблеме; 

Публичная презентация проекта - самый эффективный способ донесения важной 
информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и 
наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение. 



 

 

 

Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед 
аудиторий студентов с применением следующих интерактивных форм обучения: 
1. управляемая дискуссия или беседа; 2. демонстрация слайдов или учебных фильмов; 3. 
мозговой штурм; 4. мотивационная речь и др. 

Разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории 
и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу Участники могут 
обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные 
учреждения, библиотеки и т.д. 

Проблемное обучение- поиск ответов на вопросы по теме. 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 
Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
− развития исследовательских умений. 
К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: 

написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы 
по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами 
(терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся 
в разделе 5, табл. 5.1. 

Методические рекомендации по дисциплине прилагаются. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных, практических и 
лабораторныхзанятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов 
по подготовке устных сообщений, написанию докладов, подготовку презентаций и 
обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. 
Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 
(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

выступают опросы на занятияхс целью проверки наличия знаний, необходимых для 
усвоения нового материала или для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в 
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения 
качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра такие 
контрольные мероприятия проводятся по графику. 

 



 

 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочные средства для проведения текущего и рубежного контроля включают 
тесты, проверку заданий, устный и письменный опрос. По сумме набранных в семестре 
баллов ставится зачет/незачет (экзамен). 

Баллы, полученные в ходе текущего контроля, распределяются по следующим 
группам:  

– лекции;  
– практические занятия;  
– самостоятельная работа;  
– другие виды учебной деятельности. 
Виды контроля: входной (на лекции), текущий (на практических занятиях, в 

системе ДО), промежуточный (тестирование), итоговый (экзамен во 2 семестре). 
Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, 

письменной, но и в тестовой форме. Проведение разных по форме и по объему работ 
дисциплинирует студента, даёт преподавателю основания для объективной оценки знаний 
каждого студента при выведении суммарного балла, позволяет студенту представить 
уровень собственных знаний по предмету, увидеть свои сильные и слабые стороны, чтобы 
учесть их при подготовке к зачету/экзамену. 

Виды текущего контроля: 

а) творческая работа – эссе; 
б) устный и письменный опрос; 
в) решение ситуативных задач; 
г) тестирование в системе ДО 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля:  
Примерные темы эссе: 

 Причины аномального развития. 
 Диагностическая и коррекционная работа с дошкольниками с ОВЗ. 

 Дети с ТНР.  
 Невротизированные дети и подростки. 
 Связь специальной психологии с науками педагогического цикла. 
 Основные положения и значение научных исследований Л.С. Выготского для 

становления отечественной и зарубежной психологии.. 
 Роль биологических, социальных и аномальных факторов в ее развитии и 

проявлениях. 
Требования и оценка эссе 

 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
Критерии оценки эссе:  
Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – 2 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 



 

 

 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 
прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 
большое количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 
диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – 1 балл: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 

- 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. 
Оформление работы – 1 балл: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов. 
 

Устный опрос (см. тематика практических занятий таблица раздела 5) 
 

Требования и оценка ответа на практическом занятии 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 
практического занятия проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по 
выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки: – правильность ответа по 
содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 
т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной  
терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 
 

Критерии оценки устных ответов студентов: 
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 



 

 

 

правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на  
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Ситуационные задачи 

1. Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса, обратилась мама. Девочка в течение 2 
месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась в больнице. В 
настоящее время остается температура на уровне 37,1-37,3. мать беспокоит, что девочка 
утратила интерес к учебе, охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в 
куклы. Попытки заставить ее догонять школьную программу безуспешны. Раньше (до 
начала болезни) успеваемость была хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка 
готовилась к урокам самостоятельно. При психологическом обследовании ярко 
выраженные черты «детскости» в поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому 
типу, уровень интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов, данный 
момент соответствует 6 годам. Выраженная эмоциональная лабильность. 

Какой тип нарушений высших психических функций имеется в данном случае? С 
чем он связан? 

2. Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный руководитель. 
Ребенок родился в срок, рос и развивался нормально. В школу пошел с 7 лет и учился на 4 
и 5. в течение последних 2 месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась 
успеваемость по всем предметам. Дома готовится к урокам, но стал обращаться к 
родителям за помощью при выполнении элементарных арифметических действий, не 
запоминает только что выученный материал. На уроках сонлив, часто жалуется на 
головную боль. 

При психологическом обследовании отмечается затрудненная врабатываемость, 
гипостеническая истощаемость. Резкое сужение объема внимания. Механическое 
запоминание затруднено, отсроченное воспроизведение одного слова из 10. нарушена 
функция зрительного гнозиса, а в результате этого – навыки чтения и письма. Мальчик не 
осознает происходящие с ним изменения и относится к ним с безразличием и смехом. 
Нарушена целенаправленность деятельности, при сохранности стереотипных действий: 
сам ест, одевается и т.д. 

Какой тип психических нарушений имеется в данном случае? Какие экстренные 
мероприятия необходимы? 

3. Таня О., 8 лет. Ученица 2 класса. Обратилась учительница с жалобой на 
непонятные ошибки при письме. Из беседы с мамой выяснилось, что у девочки была 
задержка формирования речи, слова появились только к 3 годам, а фразовая речь – только 
к 5 годам. До сих пор отмечаются трудности в произношении отдельных звуков: б,п,с,л,р. 
При анализе письменных заданий отмечаются замены этих букв, особенно выраженные 
при письме под диктовку, слабее – при переписывании текста. Затруднены 
фонематических анализ и синтез слова. Интеллект – в границах возрастной нормы. 

Какой тип дизонтогенеза описан? 

Консультация какого специалиста обязательна? 



 

 

 

4. Ростислав С., 11 лет. Ученик 4 класса. Обратился классный руководитель в связи 
с нарушениями поведения: оскорбляет одноклассников, уходит с уроков. Успеваемость 
хорошая. Мальчик страдает легкой формой церебрального паралича, что привело к 
нарушению ходьбы и некоторой асимметрии лица. С первого класса продолжаются 
конфликты с детьми: его дразнят из-за необычного внешнего вида. В данном учебном 
году мальчик по просьбе матери был переведен в параллельный класс, где сразу начал 
вести себя агрессивно. Из беседы с мальчиком выяснилось, что такая форма поведения 
имеет осознанно защитный характер: «Чтоб боялись и не приставали». 

Какой тип нарушения имеется в данном случае? 

5. Вова М., 7 лет. обратилась мама на предмет выявления школьной готовности 
мальчика . Ребенок состоит на учете психиатра с диагнозом – болезнь Дауна. Ходить 
начал с 1.5 лет, речь – с 3 лет. В настоящее время имеется фразовая речь, но в основном 
это повторение слышанных выражений без понимания их смысла. При психологическом 
обследовании отмечается хорошая механическая память, опосредование ухудшает 
запоминание. Мышление конкретное: испытуемый называет цифры до 100, знает 
отдельные английские слова. Ручная моторика недостаточна, выполнение графических 
проб крайне затруднено. Нарушена целенаправленность, выраженная двигательная 
расторможенность. 

Каков тип нарушений развития? 

Возможно ли обучение в обычной школе? 

 

6. Миша З., 3 года. Обратилась мама мальчика по совету знакомых. Маму 
беспокоит своеобразное развитие ребенка: отдельные слова появились к 7 месяцам, 
фразовая речь к году. Сейчас у ребенка фразовая речь со своеобразными, не 
соответствующими содержанию интонациями. Формирование двигательных навыков 
задержано: ходить ребенок начал с 1.5 лет. До настоящего времени самостоятельно не ест, 
не одевается. Ходит на носочках, размахивая руками. Игровые интересы не выражены, 
может часами сидеть и перекладывать шнурок, крышку от бутылки и т.п. с места на место. 
Знает цифры и интересуется ими. Запоминает номера троллейбусов, проезжающих 
машин. 

Какие нарушения имеются в данном случае? 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) студента по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 
Задачи, требующие изучения значительного объема материала, необходимо 

относить на самостоятельную работу студентов, с непременным  
разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение 
ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в 
письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной 
ситуации, правильность применения норм семейного права, способность обоснования 
выбранной точки зрения, глубина проработки правоприменительного материала. 

 

Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 
Дисциплина разбита на темы, которые представляют собой логически завершенные части 
рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые 



 

 

 

подлежат контролю. Контроль освоения тем включает в себя тестирование, 
предусматривающего набор необходимого количества баллов. 

Критерии оценивания представлены в таблице 8.1. 
 

Примеры тестовых заданий для рубежной аттестации  

Инструкция студенту: Прочитайте внимательно вопрос и выберите правильный 
вариант ответа. Правильный ответ может быть только один.  
 

1. Специальная психология изучает: 
1. изучает психофизиологические особенности и закономерности развития психики 
аномальных лиц 

2. особенности проявления психических расстройств детей в учебной деятельности 

3. нейропсихологические механизмы нарушений у аномальных лиц 

4. патологические состояния мозга детей перенесших в раннем возрасте тот или иной 
болезненный процесс 

 

2. Физический или психический недостаток, вызывающий нарушение нормального 
развития ребенка: 
1. индивидуальная норма 

2. дефект 

3. дизонтогенез 

4. деменция 

 

3. Объектом специальной педагогики является: 
а) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 
б) специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями: 
в) личность ребенка, имеющего е отклонения в психическом и физическом развитии. 
 

4. Стойкое недоразвитие сложных форм познавательной деятельности, возникающее 
вследствие поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза, 
текущего болезненного процесса при ней не наблюдается: 
1. шизофрения 

2. эпилепсия 

3. деменция 

4. олигофрения 

 

5. Замедление темпа развития психики ребенка, которое выражается в недостаточности 
общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 
пресыщаемости в интеллектуальной деятельности: 
1. умственная отсталость 

2. деменция 

3. задержка психического развития 

4. шизофрения 

 

 

Методика формирования результирующей оценки 

 

Таблица 8.1 

Эта
п 

 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания (процент от максимального кол-ва баллов) 
86-100 % 71–85% 60–70% Менее 60% 

1. Текущий контроль (max 25 баллов за 1 модуль) 



 

 

 

  7-8 баллов 

 
6-7 баллов 

 
4-5 баллов 

 
0-3 баллов 

 

 Посещение 
занятий 
(max10 б) 

Студент посетил 
более 85% занятий 

 

Студент посетил 
71-85% занятий 

 

Студент посетил 
56-70% занятий 

 

Студент посетил 
менее 56% занятий 

 

  9-10 баллов 

 
7-8 баллов 

 
6-7 баллов 

 
0-5 баллов 

 

 Текущая 
работа в 
течение 
модуля 
(max10 б)  
 

Студент активно 
работает на 
занятиях, 
превосходно 
выполняет все 
задания 
преподавателя  
 

Студент активно 
работает на 
занятиях, хорошо 
выполняет все 
задания 
преподавателя  
 

Студент 
недостаточно 
активно работает 
на занятиях, 
удовлетворительно  
выполняет все 
задания 
преподавателя  
 

Студент 
недостаточно 
активно работает на 
занятиях, 
неудовлетворительн
о  выполняет все 
задания 
преподавателя  
 

балл  3/2 балла 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 

 Доклад, 
презентация 
(max3 б) / 

опорный 
конспект 
(max2 б) 
 

Тема полностью 
раскрыта, 
Превосходное 
владение 
материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности
, логичности, 
аргументированно
сти. Превосходный 
стиль изложения. 
 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение 
материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности
, логичности, 
аргументированно
сти. Хороший 
стиль изложения. 
 

Тема частично 
раскрыта, 
Удовлетворительн
ое владение 
материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности
, логичности, 
аргументированно
сти. 
Удовлетворительн
ый стиль 
изложения. 
 

Тема не раскрыта, 
Неудовлетворитель
ное владение 
материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированност
и. 
Неудовлетворитель
ный стиль 
изложения. 
 

2. Текущий контроль (max 25 баллов за 1 модуль) 
  22-25  баллов 

 
18-21 балл 

 
14-17 баллов 

 
0-13 баллов 

 

 Контрольна
я работа 

 

Правильно 
выполнены все 
задания. 
Продемонстрирова
н высокий уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены 
превосходные  
способности 
применять знания 
и умения к 
выполнению 
контрольных 
заданий. 
 

Правильно 
выполнена 
большая часть 
заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирова
н хороший уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены 
средние 
способности 
применять знания 
и умения к 
выполнению 
контрольных 
заданий. 

Задания 
выполнены более 
чем на половину, 
Присутствуют 
серьезные ошибки.  
Продемонстрирова
н 
удовлетворительн
ый уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены низкие  
способности 
применять знания 
и умения к 
выполнению 
контрольных 
заданий. 
 

Задания выполнены 
менее чем 
наполовину.  
Продемонстрирован 
неудовлетворительн
ый уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные  
способности 
применять знания и 
умения к 
выполнению 
контрольных 
заданий. 
 

3.Итоговый контроль по дисциплине 

  43-50 баллов 

 
36-42 баллов 

 
28-35 баллов 

 
0-27баллов 

 

 Экзамен/зач
ет 

 

Дан полный, 
развернутый ответ 
на поставленный 

Дан полный ответ 
на поставленный 
вопрос, показано 

Дан недостаточно 
полный ответ. 
Студент не 

Не получены 
ответы по базовым 
вопросам 



 

 

 

вопрос. Ответ 
формулируется в 
терминах науки, 
изложен 
литературным 
языком, 
доказателен,  
демонстрирует 
авторскую 
позицию студента. 
. 

умение выделить 
существенные и 
несущественные 
признаки, 
причинно-

следственные 
связи. Но 
допущены 
незначительные 
ошибки, 
исправленные 
студентом с 
помощью 
"наводящих" 
вопросов 
преподавателя 

способен 
самостоятельно 
выделить 
существенные и 
несущественные 
признаки и 
причинно-

следственные 
связи. Речевое 
оформление 
требует поправок, 
коррекции. 
 

дисциплины или 
дан неполный ответ 
и допущены грубые 
ошибки. 
Уточняющие 
вопросы 
преподавателя не 
приводят к 
коррекции ответа 
студента не только 
на поставленный 
вопрос, но и на 
другие вопросы 
дисциплины. 
 

 

 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 
автоматически получают «Зачет» или соответствующую шкале экзаменационную оценку. 
Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Специальная психология как наука ее предмет, объект и задачи. 
2. Отрасли специальной психологии. Связь специальной психологии с другими 

дисциплинами. 
3. Основные принципы специальной психологии. 
4. Методы специальной психологии. 
5. Понятие дизонтогенеза. Классификация психического дизонтогенеза. 
6. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 
7. Теории компенсации психических функций (Л.С. Выготский, Лурия о дефекте и 

компенсации). 
8. Проблемы компенсации психических функций в трудах отечественных психологов 

(Б.В. Зейгарник, Р.Е. Левиной, И.М. Соловьева, В.В. Лебединского). 
9. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественно – научная основа 

компенсации. 
10. Стадии возрастной периодизации и стадии развития процессов компенсации 

11. Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений развития. 
12. Нейробиологические нарушения при атипиях развития. 
13. Закономерности атипичного развития, их причины, механизмы и особенности 

выраженности. 
14. Особенности применения методов сбора информации в специальной психологии: 

наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельности 

15. Специфика проведения эксперимента в специальной психологии. Достоинства 
обучающего эксперимента. 

16. Взаимосвязь развития речи и других психических функций при отклонениях в 
развитии на основных возрастных этапах (до 1-го года жизни, 2-3 год, 3-7 

дошкольный возраст 

17. Особенности составления психологического заключения по материалам изучения 
мышления и речи. 

18. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР. 
19. Понятие ЗПР. Причины возникновения. 
20. Классификация ЗПР. 
21. Клинико-психологическая характеристика раннего детского аутизма. 



 

 

 

22. Изменение проявлений раннего детского аутизма с возрастом. Асинхрония 
развития аутичных детей. 

23. Понятие синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. 
24. Дисгармоничное развитие. Причины дисгармоничного развития личности. 
25. Неврозы у детей и подростков. Понятие невроза. Формы. 
26. Основные формы и методы психологической коррекции дисгармонического 

развития личности. 
27. Основные положения проведения психологического обследования. 
28. Психологический анамнез и его основные разделы. 
29. Составления заключения по результатам психологического обследования. 
30. Психолого-медико-педагогического консилиум: его цели, назначение, 

оптимальный алгоритм проведения. 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный 
уровень  

не достигнут»  
(менее 56 баллов) 

«Минимальный  
уровень» 

(56-70 баллов) 
 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 
 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  
 

 

Компетенции не 
сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы. 

Компетенции  
сформированы. 

 

Сформированы 
базовые структуры 
знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического навыка. 

Компетенции  
сформированы. 

 

Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный 
характер, 
применяются к 
решению типовых 
заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого 
практического навыка. 

Компетенции  
сформированы. 

 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к 
решению как типовых, 
так и нестандартных 
творческих заданий. 
Демонстрируется 
высокий 
уровеньсамостоятельн
ости, высокая 
адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе на 
основные вопросы, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
-непонимание 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого 
объема программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание 



 

 

 

сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкую 
степень контактности. 

дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить. 

практики и теории, 
выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить; 
- владение основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;  
- наличие собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Возможны 
незначительные 
оговорки и неточности 
в раскрытии 
отдельных положений 
вопросов, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах. 

основных понятий в 
рамках обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все задания, 
а также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические задания; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель
но» /не зачтено 

Оценка  
«удовлетворительно

» / «зачтено» 

Оценка  
«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  
«отлично» / 
«зачтено» 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература: 
1. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450766 

2. Чиркова, Ю. В. Специальная психология. Тест детской апперцепции в 
диагностике психологической защиты : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05558-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454482 

3. Специальная психология в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Лубовский [и др.] ; под редакцией В. И. Лубовского. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 702 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

https://urait.ru/bcode/450766
https://urait.ru/bcode/454482


 

 

 

курс). — ISBN 978-5-9916-4911-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/389106. 

 

б) дополнительная литература: 
4. Лухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : 

учебное пособие для вузов / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07275-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451373 

5. Руденский, Е. В. Психология ненормативного развития личности : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Руденский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07970-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455004 

 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется 
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные 
справочные системы: 

 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru 

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru.  

- Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, обеспеченных компьютерами, 
имеющими доступ к сети Интернет, интерактивными досками и мультимедийным 
оборудованием.  
Лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10 Pro for Workstations, (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016г); 

2. Office Standard 2016 (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г); 

3. Система поиска текстовыхзаимствований «Антиплагиат ВУЗ»; 
4. CiscoWebex- Система проведения вебинаров (ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 

10.08.2020-10.08.2021 г.). 
Перечень ПО в свободном доступе: 

1. KasperskyFree; 

2. WinRar;  

3. Google Chrome; 

4. Yandex Browser; 

5. OperaBrowser; 
 

 

  

https://urait.ru/bcode/389106
https://urait.ru/bcode/451373
https://urait.ru/bcode/455004
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

 

1. Рабочая программа  
пересмотрена и актуализирована на заседании кафедры педагогики и психологии 

протокол № 9 от 29.06.2020г.; 
одобрена на заседании совета факультета математики и информационных 

технологий, протокол № 5 от 27.03.2020 г. 
 

 

 

 


