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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч, 4 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Цели освоения дисциплины соответствуют профессиональным 

стандартам:  

-01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

 Очная форма обучения 

Курс 3 

Семестр 5 

Лекции 14 

Практические (семинарские) занятия 28 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 42 

Самостоятельная работа 75 

Курсовая работа   

Форма контроля 

Экзамен 27 

Общее количество часов 144 



юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) 

и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

-01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575) 

 

3. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам Блока 

1 обязательной части Б1.О.28 образовательной программы бакалавриата по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Практическая психология и образовательные технологии». Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате освоения дисциплин: «Общая и экспериментальная 

психология», «Теория обучения и воспитания», «Психология развития». 

Приступая к изучению дисциплины «Специальная психология», студент 

должен иметь представление об эволюции психики в филогенезе; о структуре и 

функциях психики человека; о механизмах функционирования когнитивных 

процессов, эмоциональных состояний и мотивации; об индивидуальных 

особенностях развития личности. 

Для освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные научные понятия и категории современной 

специальной психологии, еѐ 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 

Дисциплина «Специальная психология» выступает фундаментом при 

изучении курсов «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Инклюзивное образование», «Педагогическая 

психология» и др., а так же развития профессионально-педагогических 

компетенций для учебных и педагогических практик, психолого-

педагогических дисциплин по выбору, для подготовки курсовых и выпускной 

квалификационной работ. 

 

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)  

Коды 

компетенций Содержание компетенций  Индикаторы достижения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

ОПК-3.1.Знает: основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе в условиях 



деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

инклюзивного образовательного 

процесса),необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК-3.2.Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3.Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицитавнимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями ОПОП: 

Коды 

компетенций 

ОПОП 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 - основные механизмы и 

движущие силы 

процесса развития;  

–сущность, движущие 

силы, противоречия и 

логику процесса 

обучения, воспитания и 

развития как системы 

сотворчества учителя и 

ученика;  

– законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

– значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических и 

– осуществлять 

(совместно с другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и организацию 

субъект– субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей;  

– осуществлять 

мониторинг личностных 

характеристик, выявлять 

поведенческие и 

–стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

–специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу;  

– психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивными), 



личностных достижений 

и основные признаки 

отклонения в развитии 

детей;  

–психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

личностные проблемы 

обучающихся, связанные 

с особенностями их 

развития;  

– организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся;  

– применять психолого-

педагогические 

технологии для адресной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренными 

детьми, социально-

уязвимыми детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, детьми-

сиротами, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

 



 

5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины (ОФО) 

 

№

№ 

Наименование тем 

(вопросов), 

изучаемых по 

данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы контроля 

Количество 

баллов 

 

Литерату

ра 

л пр Содержание Часы min max 

Текущие баллы 1 рубежа 00 25  

1 Тема 1.1. Введение. 
Понятие аномального 
развития. 
Предмет, цели, 
задачи, принципы и 
методы специальной 
психологии и 
педагогики, 
соотношение наук, 
связь с другими 
науками, место в 
структуре 
современного 
человекознания 

2 2 

Особенности отражения отклонений в 
психическом развитии в художественной 
литературе и искусстве как форме 
художественного сознания, научном 
сознании. 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

Конспект, 

Эссе,  

00 05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



2 Тема 1.2. Введение. 
Понятие аномального 
развития. 
История становления 
специальной 
психологии. 
Особенности 
отношения к людям с 
нарушениями в 
развитии в разные 
исторические эпохи. 
Религиозные 
представления о 
природе психических 
аномалий. 

 2 

Теоретический анализ направлений и 
методов корректирующего и 
восстановительного обучения в 
настоящее время. Методы организации 
системы комплексных психолого-
педагогических служб 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной, 

тест, творческая 

работа 

00 05 [1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

3 Тема  2.1. Категории 
развития в 
специальной 
психологии 
Принципы возрастной 
динамики развития 
детей с отклонениями 
в психике и 
поведении: 
формирование 
осознанности, 
произвольности и 
опосредованности 
психических 
процессов. Культурная 
и натуральная линии в 
психическом развитии 
ребенка. Исходные 
биологические 
ситуации развития. 

2 2 

Классификация видов нарушений 
психического развития (дизонтогенеза 
по В.В. Лебединскому): недоразвитие, 
задержки развития, поврежденное 
развитие, искаженное развитие; 
развитие в условиях сложных 
недостатков в развитии 

8 Вопросы в 

рубежной 

контрольной, 

тест, творческая 

работа 

00 5 [1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



Социальная ситуация 
развития как 
важнейший фактор 
становления личности 
в онтогенезе. 
Психическое развитие 
и деятельность. 
Понятие идеальной, 
среднестатистической 
и функциональной 
нормы развития. 
Условия нормального 
психического развития 
ребенка 

4 Тема  2.2. Категории 
развития в 
специальной 
психологии. 
Понятие аномального 
психического развития 
(дизонтогенеза), 
параметры 
дизонтогенеза. 
Функциональные и 
органические 
нарушения развития. 
Факторы риска 
недостаточности 
психофизического 
развития. Причины 
отклонений в 
развитии и факторы, 
их определяющие: 
биологические 
условия и социальные 

 2 

Содержание основных параметров 
дизонтогенеза. Основные направления 
дизонтогенеза. Общие закономерности 
отклоняющегося развития. Модально-
неспецифические особенности 
отклоняющегося развития. Основные 
факторы продвижения ребенка с 
отклонениями в развитии. 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной, 

тест, творческая 

работа 

00 00 [1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



факторы появления 
дефекта развития. 
Аномальное развитие 
как следствие 
несоответствия 
условий социальной 
ситуации развития 
возможностям 
ребенка. 

5 Тема 3.1.  
Диагностика в 
специальной 
психологии.  
Общая характеристика 
задач исследования 
детей с 
особенностями в 
развитии. Понятия 
«первичного» и 
«вторичного» 
дефектов в концепции 
Л.С. Выготского, их 
значение для 
построения 
диагностической и 
коррекционной 
работы. 

2 2 

Обзор диагностических методик, 
применяемых при изучении мышления. 
Опыт исследования мышления 
аномальных детей в работах С.Я. 
Рубинштейн. Проблемы 
дифференциальной диагностики в 
психологическом исследовании. 
Обучающая стратегия в психологической 
диагностике. Развивающая 
направленность психологической 
диагностики в культурноисторической 
традиции. 

8 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 5 [[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

6 Тема 3.2.  
Диагностика в 
специальной 
психологии.  
Механизмы 
появления вторичных 
или системных 
нарушений: 

 2 

Методологический, теоретический и 
прикладной аспекты профилактики и 
коррекции отклонений от нормы 
психического развития у детей с 
врожденными или приобретенными 
дефектами сенсорной, 
интеллектуальной, эмоциональной 
сфер. 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00  [[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



межфункциональный, 
сензитивный, 
коммуникативный, 
деятельностный, 
депривационный. 

7 Тема 4.1.  
Психологическая 
диагностика 
способностей по А.А. 
Бодалѐву и В.В. 
Столину. 
Признаки 
способностей, 
выделенные Б.М. 
Тепловым. Общие 
способности и 
одарѐнность, 
специальные 
способности по видам 
деятельности и 
психическим 
функциям. 
Использование 
стандартизированных 
тестов и качественных 
методик 
исследования 
психического развития 
в психологической 
диагностике. Батареи 
тестов Р. Амтхауэра, 
ШТУР и АСТУР как 
варианты 
психометрических 
методик.  

2 2 

Социально-психологический норматив 
по К.М. Гуревичу. 
Психофизиологические и 
нейропсихологические исследования в 
специальной психологии. Основные 
принципы проведения исследований в 
специальной психологии. Особенности 
диагностики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
интерпретация полученных результатов. 

8 Конспект, 

Эссе, вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



1 рубежная работа 00 25  

Текущие баллы 2 рубежа 00 25  

8 6.Общее психическое 
недоразвитие, 
задержанное и 
повреждѐнное 
развитие. Дети с 
умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического развития 
(ЗПР). 
Олигофренопсихологи
я. Умственная 
отсталость: понятие, 
этиология и формы. 
Олигофрения, 
деменция, умственная 
отсталость на фоне 
текущих заболеваний 
нервной системы – 
шизофрении, 
эпилепсии и др. 
Классификация 
олигофрении по 
глубине дефекта и 
виды олигофрении в 
степени дебильности 
по  классификации 
М.С. Певзнер. 
Особенности 
психического развития 
детей с умственной 
отсталостью: 

 2 

Понятие и классификации ЗПР по М.С. 
Певзнер и К.С. Лебединской. 
Особенности психического развития 
детей с задержкой психического 
развития: специфика их внимания, 
ощущений, восприятия, памяти, 
мышления, речи, темперамента, 
личностного развития, деятельности. 
Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью у детей с задержкой 
психического развития, его проявления, 
распространѐнность, причины 
появления. Дифференциальная 
диагностика ЗПР от сходных состояний 
как условие успешной коррекции ЗПР. 
Психологопедагогические особенности 
коррекционно-развивающего обучения 
детей с ЗПР 

4 Конспект, 

Эссе, вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



специфика их 
внимания, ощущений, 
восприятия, памяти, 
мышления, речи, 
личностного развития, 
деятельности. 
Исторический экскурс 
и характеристика 
современной 
социальной политики 
в отношении 
умственно отсталых 
лиц. Задержка 
психического развития 
(ЗПР) как 
социокультурный 
феномен. 
Специальная 
психология. История 
развития 
представлений о ЗПР. 

9 8.Глухие и 
слабослышащие дети. 
Сурдопсихология. 
Выявление нарушений 
слуха и их 
классификация. 
Особенности 
психического развития 
глухих и 
слабослышащих 
детей: специфика их 
внимания, ощущений, 
восприятия, памяти, 
мышления, речи, 

2 2 

Тифлопсихология. Дефицитарное 
развитие, проблема сенсорной 
депривации и ее возможных 
последствий для развития ребенка. 
Выявление нарушений зрения и их 
классификация. Особенности 
психического развития слепых и 
слабовидящих детей: специфика их 
внимания, ощущений, восприятия, 
памяти, мышления, речи, личностного 
развития, деятельности. Роль 
компенсаторной перестройки 
восприятия в развитии высших форм 
познавательной деятельности при 

8 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



личностного развития, 
деятельности. 
Формирование 
знакового 
переопосредствовани
я у детей с 
поражениями 
анализаторов. 
Специальные 
знаковые системы 
(калькирующие 
жестовые языки, 
тактильная азбука). 
Полисенсорная 
система обучения 
слабослышащих детей 

тотальной слепоте и остаточном зрении 
у парциально слепых и слабовидящих. 
Формирование знакового 
переопосредствования у детей с 
поражениями анализаторов. 
Специальные знаковые системы (азбука 
Брайля). 

10 9.Дети, имеющие 
тяжѐлые нарушения 
речи. Логопсихология. 
Строение речевого 
аппарата, виды речи и 
основные причины еѐ 
нарушения. 
Первичные и 
вторичные нарушения 
речи. Современные 
медикопедагогическа
я и психолого-
педагогическая 
классификации 
первичных нарушений 
речи 

 2 

Особенности психического развития 
детей с тяжѐлыми нарушениями речи: 
специфика их внимания, ощущений, 
восприятия, памяти, мышления, 
личностного развития, деятельности. 
Специфические расстройства школьных 
навыков (дисграфия и дислексия) 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

 

11 10.Дети, имеющие 
нарушения 
опорнодвигательного 

2 2 

Основное направление измерений в 
современной диагностике: ориентация 
на поведенческие характеристики и 

7 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

 

00 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  



аппарата (ДЦП). 
Психология детей с 
нарушениями 
опорнодвигательного 
аппарата (ОДА). 
Этиология и патогенез 
ДЦП. Характеристика 
нарушений 
двигательных функций 
у детей с ДЦП по 
классификации К.А. 
Семѐновой. 
Особенности 
психического развития 
детей с детским 
церебральным 
параличом: специфика 
их внимания, 
ощущений, 
восприятия, памяти, 
мышления, речи, 
личностного развития, 
деятельности 

социально-адаптивные возможности 
личности. Психолого-педагогические 
принципы проектирования и 
организации ситуаций совместной 
деятельности в системе воспитатель-
ребенок-родители. Прикладные аспекты 
стимуляции компенсаторных 
механизмов поведения, 
общепсихологические, 
психофизиологические, клинико-
психологические принципы возрастной 
динамики развития детей с 
отклонениями в психике и поведении 

 

12 11.Дисгармоническое 
и искажѐнное 
развитие. Психология 
лиц с нарушениями 
эмоциональной и 
поведенческой сфер. 
Синдром раннего 
детского аутизма 
(РДА). Этиология, 
патогенез, вопросы 
классификации и 
прогноза РДА. 

 2 

Психопатии и акцентуации характера в 
подростковом и юношеском возрасте. 
Характер и черты личности. Акцентуации 
характера как состояние, пограничное 
между нормой и патологией. 
Классификации акцентуаций по К. 
Леонгарду и А.Е. Личко. Развитие и 
трансформация акцентуаций характера. 
Расстройства социального поведения 
(психопатии). Социальные и 
биологические факторы формирования 
психопатии с точки зрения различных 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

 



Специфические 
особенности детей с 
РДА: снижение 
энергетического 
потенциала, аутизм, 
«феномен тождества» 
и т.д. Сфера общения 
детей с РДА: 
особенности 
визуального контакта, 
комплекса оживления, 
отношения к 
вербальному и 
физическому контакту. 
Искажение 
интеллектуального и 
речевого развития у 
детей с РДА 

научных направлений. Классификация 
психопатий. 

13 Невротизированные 
дети и подростки. 
Этиология и 
распространѐнность 
неврозов среди детей, 
подростков и 
взрослого населения. 
Социальные и 
биологические 
факторы 
невротизации 
личности с точки 
зрения различных 
научных направлений. 
Критерии психогенных 
заболеваний, которым 
должен отвечать 

2 2 

Астенический невроз, невроз 
навязчивых состояний, истерический 
невроз как наиболее распространѐнные 
формы невротизации. Понятие о 
системных неврозах. Школьный невроз 
как публицистический термин 

4 Конспект, 

Эссе, вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

00 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

невроз по К. Ясперсу 

14 13. Психологические 
аспекты девиантного 
поведения. Развитие в 
условиях сложных 
недостатков в 
развитии. 
Психологическое 
обеспечение 
эффективной 
интеграции лиц с 
отклонениями в 
развитии в 
общекультурное и 
образовательное 
пространство 

 2 

Профилактика девиантного, 
аддиктивного поведения и 
отклонений психосексуального 
развития у детей и подростков с 
ОВЗ. Причины и условия 
отклоняющегося поведения 
подростков. Особенности 
социальной ситуации развития в 
семье с нестандартно 
развивающимся ребенком. 

4 Конспект, 

Эссе, вопросы в 

рубежной 

контрольной 

00 

05 

[1], [2], 

[3], [4], 

[5],  

 

 2 рубежная работа 00 25  

 ИТОГО 
14 28 

 75  
00 100 

 



6. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения используются различные образовательные 

технологии: 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в 

форме 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 (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. 

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.).  

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    



CiscoWebexMeetings, платформы дистанционного обучения  Moodle, личный 

кабинет студента на ортале СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Весь 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 

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


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. 

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 

«Специальная 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, - 

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


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 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 на 

основных, 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, которыеимеют 

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- 1,25 см., 

поля-30 мм (слева), 20 мм (снизу), 20 мм (сверху), 20 мм (справа). Страницы 

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

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 



 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Для проведения текущего и итогового контроля используются следующие 

оценочные средства: письменные домашние задания по вопросам, тестовые 

задания, подготовка и защита реферата.  

Форма проведения итогового экзамена – устная. Результирующая 

экзаменационная оценка определяется в соответствии с Положением СОГУ о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

Балльная структура оценки промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего и рубежного контроля 

Форма контроля 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 0 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 0 10 

 Выполнения домашних заданий 0 10 

 Самостоятельных работ 0 5 

1-я рубежная письменная контрольная работа 0 25 

Текущая оценка студента в течение 9-17 недели состоит из: 0 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 0 10 

 Выполнения домашних заданий 0 10 

 Самостоятельных работ 0 5 

2-я рубежная письменная контрольная работа 
0 25 

Итого 
0 100 



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:  

 

Темы Эссе: 

 Причины аномального развития. 

 Диагностическая и коррек-ционная 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. 

 

Фонд типовых тестовых заданий 

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 

 

6. …. – раздел педагогики, занимающийся вопросами воспитания, образования 

и обучения детей с нарушениями слуха. 



 

7. Закономерности и особенности психического развития лиц с нарушенной 

функцией зрения изучает: 

1. тифлопедагогика 

2. тифлопсихология 

3. сурдопсихология 

4. ортопедия 

 

8. Подкатегория лиц с нарушениями слуха, у которых полностью отсутствуют 

слуховые ощущения, либо не способные слышать звуки тише 80 дБ: 

1. глухие 

2. слепые (незрячие) 

3. слабослышащие 

4. дети с ЗПР 

 

9. … - подкатегория лиц с нарушениями зрения, имеющих остроту зрения от 

0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками 

 

10. … - это нарушение развития неврологического характера в детском 

возрасте, проявляется в трудности концентрации внимания, гиперактивности и 

повышенной импульсивности. 

 

Итоговый контроль 

Экзамен по дисциплине «Специальная психология» 

Экзамен по дисциплине «Специальная психология» проводится в 

устной форме по билетам. Экзаменационный билет содержит 2 теоретических 

вопроса. Перечень теоретических вопросов к экзамену также представлен на 

сайте дистанционного обучения СОГУ.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Специальная психология»  

 

БИЛЕТ № 1 
1. Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений развития. 

2. Классификация ЗПР. 

Зав. кафедрой, доцент       Тахохов Б.А. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Специальная психология»  

 

БИЛЕТ № 2 
1. Основные принципы специальной спихологии. 

2. Особенности психического развития при олигофрении. 

 

Зав. кафедрой        Тахохов Б.А. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Специальная психология»  

 

БИЛЕТ № 3 
1. Специальная психология как наука ее предмет, объект и задачи. 

2. Особенности применения методов сбора информации в специальной психологии: 

наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельности. 

 

Зав. кафедрой        Тахохов Б.А. 

 

Вопросы к экзамену 

«Специальная психология» 

 

1. Специальная психология как наука ее предмет, обьект и задачи. 

2. Отрасли специальной психологии. Связь специальной психологии с другими 

дисциплинами. 

3. Основные принципы специальной спихологии. 

4. Методы специальной психологии. 

5. Понятие дизонтогенеза. Классификация психического дизонтогенеза. 

6. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

7. Теории компинсации 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 эксперемента. 

16. Особенности онтогенеза мышления при атипиях развития. 

17. 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 

18. Особенности составления психологического заключения по материалам 

изучения мышления и речи. 

19. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР. 

20. Экспериментальное исследование детей с СДВГ. 

21. Методы диагностики дисгармоничного развития. 

22. Методы работы с детьми имеющими сложные нарушения. 

23. Методы работы с детьми имеющими нарушения функций опорно – 

двигательного аппарата. Понятие «умственная отсталость». 

24. Формы умственной отсталости. Причины возникновения умственной 

отсталости. 

25. Особенности психического развития при олигофрении. 

26. Особенности физического развития умственно отсталых детей. 



27. Деменция. Причины. Виды. 

28. Понятие ЗПР. Причины возникновения. 

29. Классификация ЗПР. 

30. Дифференция ЗПР и умственной отсталости. 

31. Психологическая диагностика умственной отсталости и психического 

недоразвития. Особенности использования теста Векслера. 

32. Предмет и задачи психологии детей с РДА. 

33. Клинико-психологическая характеристика раннего детского аутизма. 

34. Взгляды на природу детского аутизма. 

35. Изменение проявлений раннего детского аутизма с возрастом. Асинхрония 

развития аутичных детей. 

36.  Понятие синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. 

37. Психологические особенности детей с СДВГ. 

38. Эксперементальное исследование детей с СДВГ. 

39. Предмет и задачи сурдопсихологии. Классификация нарушений слуха. 

40. Психическое развитие ребенка с нарушенным слухом. 

41. Возможности развития детей с нарушением слуха. 

42. Предмет и задачи тифлопсихологии. Классификация нарушений зрения. 

Причины нарушений зрения. 

43. Психическое развитие ребенка с нарушенным зрением. 

44. Предмет и задачи логопсихологии. Понятие речевых нарушений. Причины 

возникновения речевых нарушений. 

45. Классификация речевых нарушений. 

46. Предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций опорно – 

двигательного аппарата. Формы ДЦП. 

47. Психологические особенности детей с нарушениями ОДА. 

48. Понятие и причины сложных нарушений развития. 

49. Классификация детей со сложными нарушениями развития. 

50. Психологическая характеристика детей со сложными нарушениями 

развития. 



51.  Развитие психики слепоглухонемых. 

52. Дисгармоничное развитие. Причины дисгармоничного развития личности. 

53. Психопатия как форма дисгармонии личности. 

54. Акцентуация личности. 

55. Неврозы у детей и подростков. Понятие невроза. Формы. 

56. Основные формы и методы психологической коррекции дисгармонического 

развития личности. 

57.  Основные положения проведения психологического обследования. 

58. Психологический анамнез и его основные разделы. 

59. Составления заключения по результатам психологического обследования. 

60. Психолого-медико-педагогического консилиум: его цели, назначение, 

оптимальный алгоритм проведения. 

 

Критерии оценки за устный ответ на экзамене 

 

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний. При 

оценке ответа на экзамене учитываются правильность ответа на вопросы; 

логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и 

практические аспекты вопроса; правильность, содержание и полнота ответа на 

дополнительные вопросы; культура устной речи поступающего.  

Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным ниже.  

Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание 

материала билета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в 

билете. 2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно 

используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин 

специальности.  



4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится если:  

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно.  

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении 

допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа.  

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны 

только при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или  

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса. 2. Имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 

наводящих вопросов. 3. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин 

специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на 

дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при помощи 

наводящих вопросов.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 1. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине, не раскрыто его основное содержание. 2. Допущены грубые 

ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после наводящих вопросов. 3. Демонстрирует незнание и 

непонимание существа экзаменационных вопросов. 4. Не даны ответы на 

дополнительные или наводящие вопросы комиссии.  

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, 

преподаватель объясняет недостатки его ответа. Фактором, влияющим на 

снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием 

жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться 



терминами. 

Промежуточная аттестация, экзамен и зачет проводятся в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов в СОГУ. 

Результирующая экзаменационная оценка определяется в соответствии с 

Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

Методика формирования результирующей оценки 

В ходе текущего и рубежного контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование  

или письменная контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях. 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование  

или письменная контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях.  

Промежуточный контроль: 

Экзамен: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 

баллов, автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку. 

Результирующая оценка складывается по соответствующей   формуле с 

учетом текущей успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного 

ответа на экзамене. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов  по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Форма 

контроля 

Сумма 

баллов 
Название 



Экзамен 

86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачёт 
56-100 зачтено 

0-55 не зачтено 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 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 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 



отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

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. 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание 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 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 



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 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. – 

https://urait.ru/bcode/450766
https://urait.ru/bcode/454482
https://urait.ru/bcode/389106
https://urait.ru/bcode/451373
https://urait.ru/bcode/455004


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/.   

– Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197  

– Философия, психология, политика http://www.magister.msk.ru/library/philos/ 

philos.htm  

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: 

Windows 8.1 Professional; OfficeStandard 2010; Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity; Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов 

для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex; 

учебно-наглядные пособия 

 

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%20philos.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%20philos.htm


кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 

Professional;OfficeStandard 2010; Антивирусное программное обеспечение 

KasperksySecurityCloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний»; Консультант плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex; 

 

3. Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, 

ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», Moodle, 

CiscoWebex 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

- компьютерный класс с доступом к ресурсам сети  Интернет: 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, 

стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, 

ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ, Moodle, CiscoWebex 

 

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для 

обучающихся,   программное обеспечение, учебные и научные фонды 

библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам: 



ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) 

https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://elibrary.ru 

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

Электронная библиотека «Юрайт»http://biblio-online.ru 

11. Лист обновления/актуализации 
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