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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля):  

Цель: формирование  способности осуществлять взаимодействие с участниками образо-

вательного процесса с учетом психического развития обучающихся, а также готовности 

проектировать индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу с обу-

чающимися. 

Задачи:  

1. Формирование способности и готовности к выстраиванию взаимодействия и образо-

вательной деятельности участников образовательных отношений с учетом закономер-

ностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития; 

2. Формирование способности проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

3. Формирование способности проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагности-

ки психического развития обучающихся 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проектирование стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы» относится к вариативной части программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений и изучается на  2 курсе в 3 семестре. Данная дисципли-

на основывается на знаниях, полученных в результате изучения дисциплины «Современ-

ная психодиагностика личности.  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Проектирование стратегии ин-

дивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы» будут в дальнейшем 

необходимы при прохождении преддипломной практики и государственной итоговой ат-

тестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов 

следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подго-

товки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и реализовывать инди-

видуальные образовательные 

маршруты и индивидуаль-

ные программы развития на 

основе психофизиологиче-

ских и нейропсихологиче-

ских особенностей обучаю-

щихся  

ИДК ПК1.1 планирует 

как разрабатывать и реали-

зовывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

и индивидуальные програм-

мы развития на основе пси-

хофизиологических и нейро-

психологических особенно-

стей обучающихся  

Знать: особенности закономерностей 

психического развития обучающих-

ся; 

Уметь: проектировать стратегию ин-

дивидуальной и групповой коррек-

ционно-развивающей работы с обу-

чающимися на основе результатов 

диагностики психического развития 

обучающихся.  

Владеть: методами моделирования 

профилактических и коррекционно-

развивающих программ. 
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ИДК ПК1.2 разрабатывает и 

реализовывает индивидуаль-

ные образовательные марш-

руты и индивидуальные про-

граммы развития на основе 

системного подхода  

Знать: теоретические основы орга-

низации профилактических и кор-

рекционно-развивающих программ; 

Уметь: проектировать индивиду-

альные и групповые 

профилактические и коррекционно-

развивающие программы);  

- реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты и 

индивидуальные программы 

развития на основе системного 

подхода 

Владеть: методами психологиче-

ской диагностики обучающихся; ме-

тодами групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися  

ПК-3 Способен к использо-

ванию современных психо-

технологий в профессио-

нальной деятельности 

ИДКПК3.1 планирует исполь-

зование современных психо-

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Знать: теоретические и методологи-

ческие основы организации про-

филактических и коррекционно-

развивающих программ;; 

Уметь: проектировать концепцию и 

стратегию индивидуальной и груп-

повой коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психиче-

ского развития обучающихся  

Владеть: современными психотех-

нологиями в профессиональной дея-

тельности; методами проектирования 

и моделирования профилактических 

и коррекционно-развивающих про-

грамм; 

ИДКПК3.2 реализовывает со-

временные психотехнологии 

в профессиональной дея-

тельности 

Знать: теоретические основы и 

практические методы организации 

профилактических и коррекционно-

развивающих программ в условиях 

образовательного учреждения; 

Уметь: проектировать, контролиро-

вать и корректировать стратегию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики (монито-

ринга)  психического развития 

обучающихся.  

Владеть: современными психотех-

нологиями в профессиональной дея-

тельности; методами организации 

взаимодействия и образовательной 

деятельности участников образова-

тельных отношений с учетом требо-

ваний проекта коррекционно-

развивающей про-граммы. 
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4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические основы коррекционно-развивающей работы. 

Тема 1. Понятие коррекционно-развивающей работы. Принципы, цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающее обучение как 

направление работы современной общеобразовательной школы. Отечественный и зару-

бежный опыт работы с детьми, испытывающими трудности в процессе обучения в массо-

вой школе. Современные тенденции модернизации образования детей со школьными 

трудностями. Дифференциация (диверсификация) обучения по индивидуально-

типологическим особенностям и способностям. Интегрированное (инклюзивное) образо-

вание как совместное обучение обычных и нетипичных детей (с отклонениями в развитии) 

в одном классе массовой школы. Принципы коррекционно-развивающего обучения. Сов-

местная деятельность и общение. Учет ведущей деятельности. Определение зоны бли-

жайшего развития. Учет сензитивных периодов развития. Принцип амплификации (рас-

ширения) детского развития. Теория формирования учебной деятельности как научное 

основание коррекционно-развивающего обучения. 

1.2. Формы и методы коррекционно-развивающей работы. Групповая коррекционно-

развивающая работа. Индивидуальная коррекционная работа. Методы психолого-

педагогической коррекции. Методы коррекционно-развивающей работы учителя. Педаго-

гическая коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция мотивации учебной дея-

тельности. Методы коррекционно-воспитательной работы. Методы коррекционной рабо-

ты школьного психолога. Игровая терапия. Роль и место игротерапии в коррекционной 

работе с учащимися группы риска. Арттерапия. Роль и место арттерапии в коррекционной 

работе с девиантными учащимися и детьми и подростками с ограниченными возможно-

стями здоровья. Направления арттерапии. Музыкотерапия. Библиотерапия. Изотерапия. 

Сочинение историй. Куклотерапия. Сказкотерапия. Психогимнастика, её место и роль в 

коррекционной работе с учащимися начальных классов. 

Вид учебной работы 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия 40 40 

Консультации - - 

Самостоятельная работа 86 86 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

часы (Контроль) 
49 49 

Контроль (КО) 5 5 

Контактная работа (всего) 45 45 

Общая трудоемкость:   часы 

                                        зачетные единицы 

180 180 

5 5 
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1.3. Процедура коррекционно-развивающей работы. Различные подходы к процедуре 

коррекционной работы. Схема педологического исследования ребенка Л.С. Выготского. 

Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. Этапы диагностико-коррекционной работы 

И.В. Дубровиной. Основные этапы коррекционно-развивающей работы. Диагностико-

прогностический этап. Коррекционно-формирующий этап. Оценочно-проективный этап. 

Содержание работы на каждом этапе. Коррекционно-развивающее занятие. Структура и 

содержание занятия в зависимости от задач коррекционно-развивающей работы. 

Раздел 2. Дети со школьными трудностями в массовой общеобразовательной школе.  

2. 1. Психолого-педагогические особенности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие дети с ограниченными возможностями здоровья (с 

особыми образовательными нуждами, отклонениями в развитии, патологиями развития, 

аномалиями развития). Группы детей с нерезко выраженными нарушениями развития, их 

характеристика. Дети и подростки, имеющие ограниченные возможности интеллектуаль-

ного развития (умственно отсталые и дети с задержкой психического развития). Дети и 

подростки с ограниченными возможностями сенсорного развития (с нарушениями зрения 

и слуха). Дети и подростки с ограниченными возможностями движения (детским цере-

бральным параличом и миопатией). Дети и подростки с нарушением речевой деятельно-

сти. Дети и подростки с отклонением поведения вследствие нарушения эмоционально-

волевой сферы. 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся группы риска. Понятие де-

ти группы педагогического риска. Характеристика учебной деятельности и обучаемости 

учащихся группы риска. Интеллектуальная пассивность учащихся. Операционально-

техническая интеллектуальная пассивность. Мотивационная интеллектуальная пассив-

ность. Частичная и общая интеллектуальная пассивность. Особенности поведения уча-

щихся группы риска. Дети группы академического риска. Группа детей социального рис-

ка. Группа риска по здоровью. Группа детей с комплексными проблемами. 

Раздел 3. Психологическая диагностика и коррекция в коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ.  

3.1. Психологическая диагностика как основа коррекционно-развивающей помощи. 
Место и роль педагогической диагностики в коррекционно-развивающей работе. Опреде-

ление уровня актуального и ближайшего развития ребенка. Связь педагогической и пси-

хологической диагностики. Принципы педагогической диагностики. Изучение ребенка в 

деятельности. Разносторонность изучения, динамичность, использование в процессе изу-

чения ребенка комплекса взаимозаменяемых методов. Методы педагогической диагности-

ки. Метод педагогического тестирования. Метод направленных наблюдений. Беседа. Обу-

чающий эксперимент. Анализ медицинской документации ребенка. Обобщение данных 

независимых характеристик. Основные принципы и общая характеристика психодиагно-

стической работы с детьми. Психодиагностика познавательных особенностей и уровня 

умственного развития детей. Психодиагностика особенностей эмоциональной сферы де-

тей. Психодиагностика особенностей мотивационно-потребностной сферы личности уча-

щихся. Психодиагностика характерологических особенностей детей. 

3.2. Психолого-педагогические условия развития и саморазвития учащихся со 

школьными трудностями. Психолого-педагогические условия коррекционно-

развивающей работы с учащимися. Технолого-педагогические условия (личностно- ори-

ентированная работа; обеспечение успеха учащимся; организация оптимального общения 

учащихся). Нравственно-психологические условия. Индивидуально-личностные условия 

(участие в коррекционно-развивающем процессе ближайшего микро-социального окру-

жения ребенка; позитивная установка на участие в коррекционно-развивающем процессе; 

интерес учащихся к своим способностям и возможностям). Создание психологического 

комфорта учащихся и педагогов; стабилизация эмоционального состояния школьников; 

особенности коммуникации педагогов и психолога с учащимися, проявление эмпатии, ве-

ры и поддержки детей. 
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3.3. Особенности организации коррекционно- развивающей работы с детьми и под-

ростками с ограниченными возможностями здоровья. Составление коррекционно-

развивающих программ. Адаптация и интеграция в массовой школе детей и подростков со 

слабовыраженными отклонениями в развитии. Психолого-педагогические методы профи-

лактики вторичных отклонений в психическом развитии детей. Основные направления 

коррекционно-развивающей работы с умственно отсталыми детьми. Коррекционно-

развивающая работа с учащимися с задержкой психического развития. Психолого-

педагогическая коррекция при нарушениях слуховой функции у детей. Коррекционно-

развивающая работа с детьми и подростками, имеющими нарушения зрительной функции. 

Основные направления работы с детьми с речевыми нарушениями. Коррекционно-

развивающая работа при расстройствах эмоционально-волевой сферы и поведения у детей 

и подростков. 

 

4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий  

 
№ п/п Наименование раздела и темы дисциплины Лекц. Практ. зан. СРС Всего 

1 
Раздел 1. Теоретические основы коррекционно-

развивающей работы. 
 16 30 46 

2 

1.1. Понятие коррекционно-развивающей работы. 

Принципы, цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы 

 

4 
10 14 

3 
1.2. Формы и методы коррекционно-развивающей рабо-

ты. 
 

6 
10 16 

4 1.3.Процедура коррекционно-развивающей работы.  6 10 16 

5 
Раздел 2. Дети со школьными трудностями в массо-

вой общеобразовательной школе.  
 

8 
20 28 

6 
2.1. Психолого-педагогические особенности детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
 

4 
10 14 

7 
2.2. Психолого-педагогическая характеристика учащих-

ся группы риска. 
 

4 
10 144 

8 
Раздел 3. Психологическая диагностика и коррекция 

в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ.  
 

16 
36 52 

9 
3.1.Психологическая диагностика как основа коррекци-

онно-развивающей помощи. 
 

6 
12 18 

10 
3.2. Психолого-педагогические условия развития и са-

моразвития учащихся со школьными трудностями. 
 

4 
12 16 

11 

3.3. Особенности организации коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

6 
12 16 

12 Консультация    - 

13 КО    5 

14 Экзамен - - - 49 

15 Всего - 40 86 180 

 

 

 

 4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов       

  Самостоятельная работа организуется с целью формирования общекультурных компе-

тенций (предусмотренных данной программой), понимаемых как способность применять 

знания, умения и личностные качества. 
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 Основные  формы организации СР: Аудиторная СР под методическим руководством  

преподавателя на практических занятиях. Внеаудиторная СР под методическим руковод-

ством и контролем преподавателя, но без его непосредственного участия при подготовке к 

аудиторным занятиям, текущим и промежуточным формам контроля.   

Виды СР обучающихся: 

1.Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литерату-

ры. Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Для под-

готовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, они имеют возможность получить до-

ступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных 

библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую лите-

ратуру на абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами 

вуза. 

2.Подготовка к семинарскому занятию на основе изучения научной и учебной лите-

ратуры. Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, они имеют возможность получить 

доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электрон-

ных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными 

залами вуза. 

3.Подготовка доклада. 

Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, сделанной в MS PowerPoint. Ре-

гламент выступление – 7 минут. Композиция выступления –  вступление (установить кон-

такт с аудиторией, вызвать интерес к теме выступления), основная часть (последовательно 

разъяснить выдвинутые положения, доказать их правильность, подвести слушателей к не-

обходимым выводам), заключение (обобщить сказанное, повысить интерес к предмету 

выступления, подчеркнуть значение сказанного). Мультимедийная презентация представ-

лена 10-12 слайдами: титульный слайд содержит общую информацию (название темы, 

Ф.И. автора презентации, время её создания; заключительный слайд содержит информа-

цию об использованных источниках; текст слайдов строится на использовании ключевых 

слов и фраз (комментарии докладчика должны соответствовать слайду); один слайд – одна 

мысль; факты – только самые существенные. Размер шрифта и объектов, их расположение 

должны позволять использовать пространств слайдов максимально эффективно. Заглав-

ные буквы – для заголовков или для выделения особенно важного, жирный шрифт – для 

подзаголовков, строчные буквы – для основного текста, 30 букв или цифр на одну строч-

ку, 6-8 строчек на слайде, выравнивание преимущественно по левому краю. Текст слайдов 

должен быть тщательно отредактирован. Использование графики, звуковых эффектов и 

эффектов анимации должно иллюстрировать устное выступление и не отвлекать внимание 

слушателей.  

Критерии оценивания доклада: соответствие содержания выступления теме доклада; вы-

ступающий не зачитывает информацию с экрана; в выступлении дополняются и раскры-

ваются ключевые моменты, представленные в слайдах; материал представлен в хорошо 

структурированном виде; выступающий демонстрирует высокий уровень владения мате-

риалом, в том числе при ответе на вопросы; общее оформление презентации соответствует 

предъявляемым требованиям и теме доклада; выступающий точно укладывается в рамки 

регламента. 

4.Написание эссе.  

Эссе – вид письменной работы, отражающий индивидуальное рассуждение и мнение ав-

тора по конкретному вопросу. В процессе написания эссе важно продемонстрировать: 
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умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать в связи с ней определённую 

позицию, умение самостоятельно проводить поиск литературы по определённой тематике, 

умение на основании прочитанного материала по определённой проблеме проанализиро-

вать конкретную ситуацию, умение аргументированно изложить свою позицию по опре-

делённому вопросу, умение правильоформлять цитаты и ссылки на литературу. В каче-

стве литературных источников используются преимущественно монографии и журналь-

ные статьи (вышедшие за последние 5-7 лет).  Объём эссе – 7-8 страниц, включая титуль-

ный лист и список литературы. В содержании эссе могут быть проанализированы кон-

кретный случай (взятый из литературы, кинофильмов, общественной жизни или соб-

ственного опыта) или проблема, не имеющая очевидного ответа и предложить свой вари-

ант её решения и представлен критический анализ какого-либо значимого для понимания 

определённой темы тезиса. Эссе не имеет жёстко заданной структуры, поскольку она за-

висит от специфики конкретной темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе 

может иметь следующую структуру: титульный лист; введение (обычно не имеет своего 

подзаголовка и его объём 0,5-1 стр.), в котором излагается суть проблемы, обосновывается 

её выбор, актуальность и значимость,  формулируется цель эссе, а также вопрос, ответ на 

который автор намерен изложить в ходе написания эссе; основная часть представлена в 

виде единого текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подза-

головок, по принципу «один раздел – один тезис, мысль» (заголовок «Основная часть» не-

допустим); заключение (объёмом 0,5-2 стр.) содержит выводы, вытекающие из рассмотре-

ния основного вопроса, обобщение авторской позиции; список литературы включает биб-

лиографические описания (оформленные в соответствии с требованиями) только тех ис-

точников, к которым есть отсылка в тексте (учебная литература при написании эссе долж-

на использоваться в минимальном объёме).  

Критерии оценивание эссе: знание и понимание теоретического материала: сту-

дент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; используемые понятия строго соответствуют теме; самостоятельность выполнения 

работы; анализ и оценка информации: студент грамотно применяет категории анализа; 

умело использует приёмы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; в работе студент приводит и объясняет альтернативные взгляды на рассматривае-

мую проблему и приходит к сбалансированному заключению; диапазон используемого 

информационного пространства: студент использует большое количество различных ис-

точников информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; дает личную оценку проблеме; построение суждений: ясность и 

четкость изложения; логика структурирования доказательств; выдвинутые тезисы сопро-

вождаются грамотной аргументацией; приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка; общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответ-

ствует жанру проблемной научной статьи; оформление работы: работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат; соблюдение лексических, фразеоло-

гических, грамматических и стилистических норм русского литературного язы-

ка; оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации. 

5.Подготовка к практическому занятию. Практическое занятие − это занятие, проводи-

мое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление 

научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-

боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Перед практиче-

ским занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем ли-

тературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения 

типовых задач. На практическом занятии главное − уяснить связь решаемых задач с тео-

ретическими положениями. 

6.Компьютерная презентация по теме – вид самостоятельной работы студента, преду-

сматривающий упорядочивание учебного материала в формат визуального организатора. 

Основные принципы при составлении компьютерной презентации: лаконичность (просто-
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та содержания), ясность (доступность, понятность содержания), уместность (соответствие 

содержанию доклада), сдержанность (умеренно яркое оформление), наглядность (подчер-

кивание, выделение ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование яр-

ких эффектов). 

Основное требование – каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде 

не должно превышать 40 – текст должен быть читаемым. Не должно быть много текста. 

При составлении КП следует соблюдать стандарты WORD: размер (кегль) шрифта заго-

ловка должен  быть на 2 позиции крупнее (выше), чем кегль текста. 

Используйте шаблоны для подготовки профессиональной КП – дизайн шаблонов (Формат 

– Применить оформление). Не следует увлекаться яркими шаблонами; информация на 

слайде должна быть контрастна фону (на темном фоне – светлые буквы или наоборот). 

Подберите 2-3 различных фоновых оформления, чтобы иметь возможность их менять при 

плохой проекции (т.е. демонстрации, показе: если нет возможности затенить помещение, 

то излишняя его освещенность может помешать). Следует учитывать возможности демон-

страции презентации (имеется ли специальное оборудование, экран или нет) 

Не злоупотребляйте эффектами анимации. Оптимальной (наиболее удачной) настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – тек-

ста по абзацам (т.е. появление текста по направлению главной диагонали – заголовок – 

первым, а затем текст). При этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен оставаться на экране (на каждом слайде). Динамическая анима-

ция эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформа-

ция (изменение) существующей структуры в новую. Настройка анимации, при которой 

происходит появление текста по буквам или словам, может вызвать негативную реакцию 

со стороны членов комиссии (аудитории), которые должны одновременно выполнять 3 

различных дела: слушать выступление, бегло изучать текст работы и вникать в то, что 

происходит на экране. Ведь визуальное (зрительное) восприятие слайда презентации за-

нимает от 3 до 5 секунд, в то время как продолжительность некоторых видов анимации 

может превышать 20 секунд (т.е. много времени тратится на демонстрацию одного слайда, 

отсюда -  несовпадение с устным выступлением студента). 

Стиль оформления компьютерной презентации (слайдов) должен быть единым.. 

Правилом «хорошего тона» считается указание авторства и ссылки на использованные ис-

точники информации в тексте компьютерной презентации. 

Презентация и руководство к ней могут быть выполнены в виде презентации Power Point 

(файл формата .ppt(x)), PDF-презентации (файл формата .pdf), флэш-презентации (файл 

формата .swf), текстового документа (формат файла .doc(x)), веб-документа либо интер-

нет-ресурса (формат файла .html или url-адрес ресурса), исполняемого файла скомпилиро-

ванной программы (файл формата .exe). В случае предоставления презентации Power Point 

с встроенными аудио и видео фрагментами необходимо предоставить все аудио и видео 

фрагменты отдельными файлами (аудио файл формата .wav, .mp3, .wma; видео файл фор-

мата .wmv, .avi.), все файлы должны находиться в одно каталоге с презентацией.    

7. Подготовка к промежуточному контролю по дисциплине (экзамену). 

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упоря-

дочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи экзамена 

предшествует работа студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная 

работа по изучению предмета. Отсутствие студента на занятиях без уважительной причи-

ны и невыполнение заданий самостоятельной работы является основанием для недопуще-

ния студента к зачету. Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учётом при-

мерных вопросов, содержащихся в программе. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем вни-

мательно прочитать и осмыслить рекомендованную учебную и научную литературу. При 

этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать опре-
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деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и луч-

шего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед экзаменов за счёт обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.  Нельзя ограничивать подго-

товку к экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Любой вопрос 

при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значения для профессиональной дея-

тельности педагога-психолога. При этом важно показать значение и творческое осмысле-

ние задач, стоящих перед психологом в сфере образования.   

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ   - курсовых работ не преду-

смотрено. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля): 

а) основная литература: 

1. Бышляго, Сергей Анатольевич. Методы психологического воздействия [Текст] : учеб. 

пособие / С. А. Бышляго ; рец.: О. П. Фролова, Т. В. Глазкова ; Иркутский гос. ун-т. - 

Иркутск : Оттиск, 2012. - 132 с. 61 экз.  

2. Малкина-Пых, Ирина Германовна. Психологическая помощь в кризисных ситуациях  

[Текст] / И. Г. Малкина-Пых. - М. : Эксмо, 2010. - 926 с. 20 экз.  

3. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психологическое консультирование и психологиче-

ская коррекция [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров : для студ. вузов, обуч. 

по гуманитар. направл. и спец. / О. В. Хухлаева. - ЭВК. - М. : Юрайт, 2014. - 423 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. до-

ступ.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Качимская, Анна Юрьевна. Основные направления психокоррекции [Текст] : учеб.-

метод. пособие / А. Ю. Качимская ; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск : Изд-

во ВСГАО, 2013. - 114 с. 5 экз.  

2. Копытин, Александр Иванович. Техники телесно-ориентированной арт-терапии 

[Текст] : учеб. пособие / А. И. Копытин, Б. Корт. - М. : Психотерапия, 2011. - 125 с. 1 

экз.  

3. Мамайчук, Ирина Ивановна.  Психокоррекционные технологии для детей с пробле-

мами в развитии [Текст] : учеб. пособие / И. И. Мамайчук. - СПб. : Речь, 2010. - 400 с. 

- (Психологический практикум). 2 экз. 

4. Монина, Галина Борисовна.  Гиперактивные дети: психолого-педагогическая по-

мощь [Текст] : монография / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс, Л. Чутко. - СПб. : 

Речь, 2007. - 186 с. 2 экз. 

5. Самохвалова, Анна Геннадьевна. Коммуникативные трудности ребенка: проблемы, 

диагностика, коррекция [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Г. Самохвалова. - СПб. : 

Речь, 2011. - 431 с.  4 экз.  

 

в) периодические издания (при необходимости) 

г) список авторских методических разработок 
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д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал «РУНЭБ». 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://rucont.ru – электронно-библиотечная система «Руконт» 

https://isu.bibliotech.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Библиотех» 

http://ibooks.ru–электронно-библиотечная система издательства «Айбукс» 

http://academia-moscow.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Акаде-

мия» 

http://biblio-online.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Электронное 

издательство Юрайт» 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1. Помещения и оборудование 

 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Помещения для  самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ». 

 

Технические средства обучения. Не предусмотрены 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение. Не предусмотрено 

 

7. Образовательные технологии: 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

методы и формы активизации деятельности студентов: 

 занятия лекционного типа с целью передачи учебной и научной информации; 

 дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования чет-

ко осознаваемой собственной точки зрения по проблемным вопросам (интерактив-

ный метод); 

 практические занятия по формированию навыков использования в профессиональ-

ной деятельности методов активного обучения (тренинг, деловая игра, ролевая иг-

ра, мозговой штурм, дискуссия, круглый стол, решение задач и упражнений, напи-

сание эссе); 

 опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а так-

же развитие практических умений, заключающаяся в работе студентов с лекцион-

ным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информа-

ции по заданной проблеме, выполнении домашних заданий, изучении тем, вынесен-

ных на самостоятельную проработку, решение задач и упражнений, подготовке к 

зачету; 

 индивидуальные консультации как средство мотивации студента к обучению и инди-

видуальной помощи ему в понимании материала; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
https://isu.bibliotech.ru/
http://ibooks.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://biblio-online.ru/
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Входной контроль нацелен на выявление остаточных знаний, полученных студентами ра-

нее, в процессе  изучения предмета «Психология одаренности». 

Входной контроль осуществляется в виде письменного опроса. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или заче-

та). 

Формируются в соответствии с ЛНА университета (могут быть в виде тестов, ситуаци-

онных задач,  деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др.) Назначение оценочных 

средств  ТК – выявить сформированность компетенций, формируемых в ходе изучения 

той или иной темы. 

Вопросы и задания к экзамену 

Экзамен осуществляется в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 

один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

 

№ 

п\п 
Вид контроля Контролируемые темы (разделы) 

Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1 Тест Вводный контроль  

2 Эссе, опрос. 

1.1. Понятие коррекционно-развивающей 

работы. Принципы, цели и задачи коррекци-

онно-развивающей работы 

ПК-2 

ПК-3 

3 Таблица, опрос 
1.2. Формы и методы коррекционно-

развивающей работы. 

ПК-2 

ПК-3 

4 Опрос 
1.3.Процедура коррекционно-развивающей 

работы. 

ПК-2 

ПК-3 

5 тест, опрос. 

2.1. Психолого-педагогические особенности 

детей и подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

ПК-2 

ПК-3 

6 Схема 
2.2. Психолого-педагогическая характеристи-

ка учащихся группы риска. 

ПК-2 

ПК-3 

7 Доклад 3.1.Психологическая диагностика как основа 

коррекционно-развивающей помощи. 

ПК-2 

ПК-3 

8 
Эссе. 

Контрольная работа 

3.2. Психолого-педагогические условия раз-

вития и саморазвития учащихся со школьны-

ми трудностями. 

ПК-2 

ПК-3 

9 
Решение задач, 

План программы 

 

3.3. Особенности организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми и подростками 

с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2 

ПК-3 

10 
Промежуточный контроль 

(экзамен) 

 

Раздел 1. Теоретические основы коррекци-

онно-развивающей работы.  

1.1. Понятие коррекционно-развивающей 

работы. Принципы, цели и задачи коррекци-

онно-развивающей работы 

1.2. Формы и методы коррекционно-

развивающей работы. 

1.3.Процедура коррекционно-развивающей 

работы. 

Раздел 2. Дети со школьными трудностями 

в массовой общеобразовательной школе. 

2.1. Психолого-педагогические особенности 

детей и подростков с ограниченными воз-

ПК-2 

ПК-3 
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можностями здоровья. 

2.2. Психолого-педагогическая характеристи-

ка учащихся группы риска. 

Раздел 3. Психологическая диагностика и 

коррекция в коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ. 

3.1.Психологическая диагностика как основа 

коррекционно-развивающей помощи. 

3.2. Психолого-педагогические условия раз-

вития и саморазвития учащихся со школьны-

ми трудностями. 

3.3. Особенности организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми и подростками 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля:  

 

Образцы тестовых заданий. 

 

Выбрать все правильные ответы. 

1. Условиями, обеспечивающими нормальное психическое развитие ребенка явля-

ются все, кроме 

А) нормальная работа головного мозга; 

Б) нормальное физическое развитие ребенка; 

В) систематичность и последовательность воспитания ребенка в семье, детском са-

ду, образовательном учреждении. 

 

2. Все из перечисленных ниже психических расстройств выступают вариантами 

психического дизонтогенеза, кроме 

А) задержанное развитие; 

Б) недоразвитие; 

В) дефицитарное развитие; 

Г) невроз. 

 

3. Какие признаки необходимо учитывать при диагностике умственной отстало-

сти? 

А) преобладание интеллектуального дефекта; 

Б) возникновение дефекта после психологической травмы;  

В) органическое происхождение дефекта; 

Г) недоразвитие речи. 

 

4. Назовите общие для задержанного развития проявления запаздывания форми-

рования признаков «школьной зрелости» 

А) снижение общего запаса знаний и малая интеллектуальная направленность; 

Б) врожденная гиперактивность; 

В) эмоциональная неустойчивость и патохарактерологические реакции. 

Установить последовательность. 

1. Нарушение слуха - ______________ 

А) двигательное расстройство; 

Б) поведенческие нарушения; 

В) нарушения речи. 

 

2. Определите степень умственной отсталости: 

Сущность этой степени в неполноценности познавательной деятельности. 



14 

Речь – довольно хорошо развита фразовая речь, но косноязычна, запас слов бед-

ный. 

Память – хорошо развита механическая, зрительная память. 

Мышление – недостаточность абстрактного мышления, низкие аналитические спо-

собности, возможности логического обобщения. 

Эмоции – недоразвитие высших эмоций, импульсивность, внушаемость, неспособ-

ность подавлять свои влечения. 

Деятельность - Овладевают несложными трудовыми навыками. Неплохо приспо-

сабливаются к жизни. Обучаются в коррекционной школе. 

А) умственная отсталость в степени дебильности; 

Б) умственная отсталость в степени имбецильности; 

В) умственная отсталость в степени идиотии; 

Г) умственная отсталость в степени олигофрении. 

Вставить пропущенное слово. 

1. Ранний детский аутизм, характеризующийся снижением эмоциональных кон-

тактов с окружающими, - это вариант___________развития. 

2. Поврежденное развитие проявляется в ____________развития. 

3. Детям и подросткам с нарушениями в психическом развитии необходи-

мо_________ воздействие. 

 
Примерные темы эссе. 

 

1. Какая роль отводится учителю в коррекционно-развивающей работе с учащимися с от-

клонениями в развитии и поведении? 

2. Каковы требования к профессионально-педагогической подготовке учителя к коррек-

ционно-развивающей работе? 

3. Раскрыть содержание компонентов готовности учителя к коррекционно-развивающей 

деятельности. 

4. Какие типы семейных отношений лежат в основе девиантного поведения учащихся? 

5. Какие существуют формы работы с родителями по профилактике и коррекции отклоне-

ний в поведении детей и подростков? 

6. Каким образом осуществляется взаимодействие классного руководителя, социального 

педагога, психолога, дефектолога, школьного врача по организации коррекционной по-

мощи детям и подросткам с отклонениями в развитии? 

7. Какова роль психолого-медико-педагогического консилиума в работе с проблемными 

учащимися? 

 

 

Примерные задачи и упражнения. 

1. Какие нарушения развития характерны для данного ребенка? 

Мальчик В., 8 лет, поступил в психоневрологическую больницу в связи с тем, что, 

со слов педагога, не справляется с учебой, на уроках невнимателен, легко отвлекается, 

быстро устает, не может сидеть спокойно. Семейная обстановка неблагоприятная – отец 

злоупотребляет алкоголем. Беременность протекала нормально, роды срочные, но дли-

тельные (6 суток) в связи с узким тазом. Родился с деформированной (продолговатой) го-

ловой. Ходит с 1 года, первыеслова – около 2 лет, к 3 годам говорил хорошо, чисто, пра-

вильными фразами. В раннем детстве перенес корь, скарлатину, паротит. В дошкольном 

возрасте был любознательным, чрезмерно подвижным. В школе с 7 лет. Учением не инте-

ресовался, не слушал объяснения педагога, залезал под парту во время урока. В играх 

проявлял большую инициативу, сам придумывал игры... 

По физическому развитию немного отстает от своих сверстников. Со стороны 
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внутренних органов и нервной системы патологии не отмечается. При беседе с 

врачом легко вступает в контакт, по-детски ласков, обнаруживает хорошую практическую 

ориентировку, правильно оценивает семейную ситуацию. Запас школьных сведений очень 

мал, читать не умеет, но элементарный счет удовлетворителен (без привлечения конкрет-

ного материала). Быстро освоился в новой среде. Легко вступает в контакт с детьми и пер-

соналом, чрезмерно подвижен, непоседлив, суетлив, не может спокойно посидеть на ме-

сте, стремится бегать, прыгать. Любит шумные, подвижные игры, быстро переключается с 

одной игры на другую. Легко внушаем, в своем поведении следует примеру других детей. 

К классным занятиям интереса не проявил, стремился к играм, не мог длительно сосредо-

точиться во время урока, жаловался на усталость. Охотно рассматривал яркие картинки и 

оживлялся, когда читали сказки... (Из наблюдений: Сухарева Г.Е. Клинические лекции по 

психиатрии детского возраста. – М., 1965. Т. 3) 

 

2. Какие нарушения развития характерны для данного ребенка? 

Игорь Н., 16 лет. Начиная с уроков истории, очень заинтересовался Древним Егип-

том. Много читает по истории Египта и по истории вообще. Свободно оперирует обшир-

ным запасом знаний в этих областях, считая это основной своей ценностью. Систематиче-

ски занимается иностранными языками и читает иностранную научную литературу в под-

линнике. Рационален, предпочитает общество взрослых, занимающихся гуманитарными 

науками. В школе склонен к нравственным поучениям соучеников и учителей, подчерки-

вая принципиальные различия в мировоззрении и знаниях между собой и всеми осталь-

ными. Холодно учтив... Склонен интерпретировать собственное поведение, прибегая к 

широким историко-философским обобщениям... (Из наблюдений: Скроцкий Ю.А. Нару-

шения поведения у детей и подростков.– М., 1981). 

 

3. Какие нарушения развития характерны для данного ребенка? 

Мальчик родился от беременности, протекавшей с сильной рвотой, отеками, голов-

ными болями. В конце беременности мать перенесла тяжелое простудное заболевание, 

принимала много лекарств. Художница по профессии, она до последнего дня беременно-

сти вела светскую жизнь, много работала, курила и не отказывалась от рюмки вина. «Я же 

свободная женщина, не хочу, чтобы беременность лишала меня свободы», –говорила она. 

Раннее развитие ребенка было своевременным, но он много болел. Во время болез-

ни (и особенно при высокой температуре) у него начинался бред и галлюцинации, он пло-

хо засыпал, испытывал страхи, что-то видел, куда-то в ужасе бежал, иногда возникали су-

дорожные подергивания мышц рук и ног. С 3-4-летнего возраста эти явления стали про-

ходить, но мать заметила, что ребенок плохо переносит жару, духоту, езду в транспорте, 

быстро устает, не выдерживает даже незначительного психического и физического 

напряжения. Если ребенок простужался, то болезнь протекала длительно, потом он никак 

не мог прийти в себя, становился еще более утомляемым и вялым. 

Мальчик был повышенно суетлив, несобран, раздражителен, плаксив. Все это стало 

особенно заметным, когда он пошел в школу; быстро уставал, к концу урока плохо сооб-

ражал, становился непоседлив. Продуктивность его была неравномерной; если он не уста-

вал, то учился хорошо, все интеллектуальные процессы у него были нормальными, память 

не страдала. Но стоило утомиться, не отдохнуть, как он плохо усваивал новое, с трудом 

запоминал, становился неусидчивым и несосредоточенным, внимание его рассеивалось. 

Мать заметила также, что если сын днем не поспит или слишком поздно ложится спать 

вечером, все эти явления усиливаются, он «встает с левой ноги», даже бывает драчлив. 

Был двигательно неловок, неуклюж, изза этого часто становился мишенью насмешек со 

стороны сверстников. Обидчивый и вспыльчивый, он в ответ на легкие обиды и иронию 

начинал драться. Во время этих драк ему доставалось больше всех: однажды, например, 

его толкнули, он упал и ушиб 
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голову. В больнице он пробыл неделю в связи с сотрясением мозга, кружилась и 

болела голова, несколько раз была рвота, постоянно чувствовал себя уставшим. Потом эти 

явления уменьшились. 

Учился мальчик все хуже и хуже. Это стало очевидным в IV классе, когда на- 

грузка возросла и мальчик, помимо занятий в общеобразовательной школе, стал 

дополнительно учить иностранный язык (по инициативе матери, мечтавшей, чтобы сын 

говорил по-английски). В связи со всем этим его направили на консультацию к врачу. Ре-

бенку было назначено соответствующее лечение, даны лечебно-педагогические рекомен-

дации, которые неукоснительно выполнялись, и через 2 года мальчик был совершенно 

здоров. (Из наблюдений: Б уя но в. Беседы о детской психиатрии. – М.,1992). 

 

Образцы кейсов. 

1. Проанализируйте причины имеющихся нарушений. 

У 8-летнего мальчика указанные в предыдущей задаче свойства характера также 

проявлялись с раннего детства, но с 7-8-летнего возраста они имели некоторую тенден-

цию к уменьшению. Помимо возбудимости, жестокости, стремления навязать окружаю-

щим свою волю, невозможности отсрочить получение удовольствия («у него один прин-

цип – вынь да положь», как говорила его мама) и многих других психопатических черт, у 

пациента имелась также повышенная утомляемость, истощаемость, частые головные боли, 

плохая переносимость жары, духоты, езды в транспорте и другие признаки церебрастени-

ческого синдрома. (Из наблюдений: Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 

1992). 

 

2. Проанализируйте, имеют ли место у данного ребенка признаки школьной дезадапта-

ции? 

Люба Ю., ученица II класса. Девочка родилась от первой беременности. Роды тя-

желые, девочка была в течение месяца в условиях стационара. 

В детстве болела простудными заболеваниями, в настоящее время у Любы заболе-

вание почек. Физическое развитие ребенка соответствует возрасту; зрение, слух – без ви-

димых нарушений. 

Девочка дисциплинированная, к учебным предметам относится серьезно, стара-

тельно. Учебный материал усваивает, с заданиями учителя справляется самостоятельно. 

Любимые предметы Любы – чтение, изобразительное искусство. В свободное вре-

мя предпочитает читать, рисовать. 

Внимание устойчивое. Переключаемость внимания затруднена. Девочка не сразу 

переходит от одного вида упражнения к другому, ей требуется время. Объем внимания 

достаточный – 2 – 3 объекта. У девочки преобладает непроизвольное внимание. 

Люба некоторые явления окружающей действительности воспринимает неполно, 

но знает меру времени, называет последовательность событий. Чувствует форму и вели-

чину предметов. Расположение предметов в пространстве определяет правильно. 

При наблюдении за предметами и явлениями видит и называет основные измене-

ния. Представление девочки неполное, фрагментарное. Хорошо и быстро запоминает сти-

хи, хуже рассказы, сказки. Узнает известное в новом материале. Точно воспроизводит за-

нимательный, интересный материал, но часто не соблюдает последовательности. 

У девочки развита преимущественно зрительная память, причем преобладает па-

мять механическая. Мыслительная деятельность ученицы достаточно активна, но сужде-

ния даются с трудом, причинно-следственные зависимости устанавливает слабо. Затруд-

нений в выполнении сравнения нет. Сложнее дается анализ, синтез. Абстрактные понятия 

и явления не всегда доступны. Выводы делает с помощью учителя. 

Люба хорошо понимает обращенную к ней речь. При том что темп речи у нее нор-

мальный, словарь развит недостаточно. Монологическая речь связная, выразительная. 



17 

Девочка умеет поддержать тему разговора, отвечает на вопросы, сложнее для нее 

задать вопрос. (Из наблюдений: Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы кор-

рекционной педагогики. – М., 2002). 

 

Мать обратилась в Окружной центр социально-медико педагогической помощи 

Москвы по поводу пониженной обучаемости сына, ученика 2 класса (программа массовой 

школы). Ребенок растет в полной семье. 

Развитие до 5 лет протекало без особенностей. В пятилетнем возрасте, находясь 

вместе с детьми дошкольного образовательного учреждения на даче, за какой-то 

невинный проступок был наказан и закрыт в чулане. Поскольку никто из персонала не за-

метил отсутствия мальчика, он пробыл там в течение суток. Мать, навестившая его спустя 

две недели после случившегося, заметила, что ребенок стал молчаливым, мало шутил и не 

выражал радости по поводу ее приезда. Однако она не придала этим фактам никакого зна-

чения. Только спустя несколько месяцев на основании сведений от других детей и их ро-

дителей мать узнала о случившемся. В последующие два года в поведении сына мать не 

отмечала каких-либо перемен. Ребенок учится с 7 лет на «3» и «4», тихий, незаметный. С 

детьми дружил, однако привязанностей ни к кому не проявлял. 

Начиная со 2-го класса, у ребенка нарастали трудности в учебе. Мать стала заме-

чать, что он бывает каким-то рассеянным, задумчивым, жалуется на трудности по отдель-

ным предметам, главным образом по математике. Отмеченные перемены также подчерки-

вала его учительница. По рекомендации классного руководителя мать обратилась с сыном 

в указанный Центр. 

При первой беседе у ребенка выявлены пониженное настроение, трудности осмыс-

ления, снижение аппетита и трудности засыпания. Отмечены явные затруднения в беседе, 

односложные ответы. Со слов ребенка, такое состояние «тянется» в течение 11,5 лет с за-

метным усилением в последние 2-3 месяца. 

На фоне лечения при повторных беседах контакт с ребенком стал заметно свобод-

нее. Отметил, что с улучшением настроения лучше соображает. Рассказал также, что в 

детстве был закрыт в чулане, после чего испытывал страхи (закрытого помещения, перед 

темнотой). Однако на фоне лечения состояние улучшается. Благодарит врача за успешное 

лечение. 

Спустя 2 месяца с начала лечения стал успевать на «4» и «5», хотя по математике 

успехи не выше «4». (Из наблюдений: Голик А.Н. Введение в педагогическую психиат-

рию. – М.,2000) 

 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Коррекционно-развивающее обучение как направление работы современной общеобра-

зовательной школы.  

2. Отечественный и зарубежный опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе обучения в массовой школе. 

3. Современные тенденции модернизации образования детей со школьными трудностями.  

4. Групповая коррекционно-развивающая работа.  

5. Индивидуальная коррекционная работа.  

6. Методы психолого-педагогической коррекции.  

7. Методы коррекционно-развивающей работы учителя.  

8. Педагогическая коррекция учебных умений.  

9. Педагогическая коррекция мотивации учебной деятельности.  

10. Методы коррекционно-воспитательной работы.  

11. Различные подходы к процедуре коррекционной работы.  

12. Основные этапы коррекционно-развивающей работы.  
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13. Понятие дети с ограниченными возможностями здоровья 

14.  Группы детей с нерезко выраженными нарушениями развития, их характеристика. 

15. Понятие дети группы педагогического риска.  

16.Характеристика учебной деятельности и обучаемости учащихся группы риска.  

17. Интеллектуальная пассивность учащихся. 

18. Особенности поведения учащихся группы риска. 

19. Место и роль педагогической диагностики в коррекционно-развивающей работе.  

20. Определение уровня актуального и ближайшего развития ребенка.  

21. Связь педагогической и психологической диагностики. Принципы педагогической ди-

агностики.  

22. Методы педагогической диагностики.  

23. Психолого-педагогические условия коррекционно-развивающей работы с учащимися.  

24. Адаптация и интеграция в массовой школе детей и подростков со слабовыраженными 

отклонениями в развитии.  

25. Психолого-педагогические методы профилактики вторичных отклонений в психиче-

ском развитии детей. 

26. Основные направления коррекционно-развивающей работы с умственно отсталыми 

детьми. 

27. Коррекционно-развивающая работа с учащимися с задержкой психического развития. 

 

Примерный перечень заданий к экзамену: 

1. Какие нарушения развития характерны для данного ребенка? 

14-летний подросток, у которого с раннего детства был церебрастенический син-

дром, жил в тяжелых условиях: отец пьянствовал, скандалил, выгонял сына из дома. 

Мальчик большую часть времени проводил в обществе детей с трудным поведением, тя-

жело переживал не только безобразное поведение и пьянство отца, но и то, что сам он был 

физически слаб, быстро уставал, не мог наравне со здоровыми детьми бегать и играть. В 

нем развивалось чувство своей неполноценности. Из-за скандалов дома и отсутствия эле-

ментарных условий ученик не мог регулярно готовить уроки, лечиться, не имел возмож-

ности даже выспаться, не мог нормально отдыхать. И без того чрезмерно раздражитель-

ный и вспыльчивый, он стал еще более взрывчатым и конфликтным. Общаясь с трудными 

подростками, стал подражать их поведению, легко возбуждался, дрался. Однажды вместе 

с другими детьми забрал деньги у какого-то пьяного, а когда тот стал сопротивляться, из-

бил его: «мстил отцу за его издевательства». Постепенно менялось настроение. Стал более 

грубым, мрачным, пропускал занятия в школе, курил. (Из наблюдений: Б уя но в МИ Бесе-

ды о детской психиатрии. –М., 1992). Ваши действия? 

 

2. Какие нарушения развития характерны для данного ребенка? 

К психологу обратилась учительница русского языка по поводу «ужасного» почер-

ка одного семиклассника, в чем она усматривала вызов и неуважение к себе. Наблюдения 

психолога за этим школьником показали, что мальчик отличался крайней двигательной 

неловкостью и неумелостью. У него были неприятности не только с учительницей русско-

го языка, но и с преподавателями физкультуры и труда, уроки которых он прогуливал, 

что, по-видимому, было связано с тем, что на этих уроках он был хуже всех. Преподава-

тель физики неплохо относился к мальчику, но строго-настрого запретил ему даже близко 

подходить к приборам. Беседа с матерью мальчика выявила, что он с раннего детства ча-

сто падал, не мог держать равновесия, с большим трудом овладевал двигательными навы-

ками. (Из наблюдений: Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И.В. Дубровиной. –

М.,1991). Ваши действия? 

 

Критерии оценки: 
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Оценки «отлично» заслуживает магистрант, демонстрирующий в тестовом задании зна-

ние основных терминов и понятий, персоналий. Ответ на вопросы практической задачи 

носит  конструктивный характер. Магистрант  в ответе используется сравнение, сопостав-

ление; демонстрирует умение соотносить теоретические положения с практикой (может 

привести пример). Магистрант демонстрирует доказательность своих суждений. Маги-

странт демонстрирует хорошие знания психологической литературы.  

Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, демонстрирующий знание основных терми-

нов и понятий; умение выделять существенные характеристики психического. Ответ но-

сит репродуктивный характер. Магистрант  в ответе используется сравнение, сопоставле-

ние; демонстрирует умение соотносить теоретические положения с практикой (может 

привести пример). 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживающий знание основ-

ных терминов и понятий; умение выделять существенные характеристики психического. 

Однако ответ носит репродуктивный характер.  

 

Полный перечень оценочных средств см. в ФОС по дисциплине. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

«22» февраля 2018 г. №127 (зарегистрирован в Минюсте России «12» марта 2018 г. № 

50312).  

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без пред-

варительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 


