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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
Целью дисциплины является: формирование готовности к осуществлению 

педагогической и культурно-просветительской деятельности, изучение общих закономерностей 
формирования и развития психических расстройств у детей и подростков в связи с задачами 
психодиагностики, психокоррекции и психотерапии. Сформировать у магистрантов 
представления об общих закономерностях аномального развития, основных 
патопсихологических закономерностях нарушений психического развития у детей, типах 
дизонтогенеза, их причинах, структуре, степени выраженности и методах дифференцированной 
психолого-педагогической диагностике и коррекции 

 
Задачей изучения дисциплины является: 
  теоретическая подготовка магистрантов по вопросам нарушений психического развития с 

изучением закономерностей и особенностей психической деятельности детей с разными 
отклонениями в психическом развитии. 

 развитие умений применять полученные теоретические знания для квалификации 
психического дизонтогенеза и оказания психологической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

  проведение психодиагностической деятельности в области психологической помощи 
детям с отклонениями в развитии. 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
2.1. Дисциплина «Психология нарушений развития личности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучается на втором курсе (третий 
семестр).  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые в контексте предшествующего образования магистрантов. Обучающийся, преступая 
к изучению дисциплины, должен иметь представление об основных научных парадигмах 
современной психологической науки, основных психологических закономерностях возрастного 
развития личности.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин (практики), для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Психология возрастных 
кризисов; Психологическое здоровье личности; Психосоматика.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты и 
индивидуальные 
программы развития 
на основе 
психофизиологических 
и 
нейропсихологических 
особенностей 
обучающихся  

ИДК ПК1.1 планирует 
профилактику и 
реализацию принципов 
психического развития 
в норме и патологии.   

Знать: как планировать, профилактику и 
реализацию принципов психического 
развития в норме и патологии.    
Уметь: планировать профилактику и 
реализацию принципов психического 
развития в норме и патологии.     
Владеть: разрабатывать и реализовывать 
профилактику и реализацию принципов 
психического развития в норме и патологии.  

ИДК ПК1.2 
разрабатывает и 
реализовывает 
профилактику с учетом 
особенностей 
патологической 

Знать: как разрабатывать и реализовывать 
профилактику с учетом особенностей 
патологической симптоматики в детском 
возрасте.   
Уметь: реализовывать профилактику с учетом 
особенностей патологической симптоматики в 



симптоматики в 
детском возрасте.  

детском возрасте.   
Владеть: способностью реализовывать 
профилактику с учетом особенностей 
патологической симптоматики в детском 
возрасте.    

ПК-3 Способен к 
использованию 
современных 
психотехнологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИДКПК3.1 планирует 
использование 
дифференциальной 
диагностики и оценки 
эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического 
воздействия при 
нарушении 
психического развития 
детей.  

Знать: как планировать использование 
дифференциальной диагностики и оценки 
эффективности психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
нарушении психического развития детей.   
Уметь: планировать использование 
дифференциальной диагностики и оценки 
эффективности психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
нарушении психического развития детей.    
Владеть: современными методами 
диагностики и оценки эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
нарушении психического развития детей.    

ИДКПК3.2 реализовывает 
дифференциальную 
диагностику и оценку 
эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического 
воздействия при 
организации процесса 
обучения и воспитания 
детей с нарушениями в 
развитии.  

Знать: как реализовывать дифференциальную 
диагностику и оценку эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
организации процесса обучения и воспитания 
детей с нарушениями в развитии.   
Уметь: реализовывать дифференциальную 
диагностику и оценку эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
организации процесса обучения и воспитания 
детей с нарушениями в развитии.   
Владеть: современными методами 
диагностики и оценки эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического воздействия при 
организации процесса обучения и воспитания 
детей с нарушениями в развитии.   

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Из них 25 часов – контактная работа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 
учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 

 
Раздел 

дисципли
ны/  
тема С

ем
ес

тр
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу, практическую 

подготовку обучающихся и трудоемкость  
(в часах) очная/заочная формы обучения 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и. 

Форма 
промежуточ

Контактная работа преподавателя 
с  

обучающимися 

 
Самосто
ятельная 



Лекци
и 

Практ
ически

е  
заняти

я 

Консу
льтаци

и 

КО работа ной 
аттестации 

Раздел I  108  20  5 34  
Тема 1. 4 18  3   10 глоссарий, 

ментальная 
карта, кейсы 

Тема 2. 4 18  3  1 10 глоссарий, 
ментальная 

карта, 
кейсы, 
отзыв 

Тема 3. 4 18  3  1 10 глоссарий, 
ментальная 

карта, 
кейсы, 
отзыв 

Тема 4. 4 18  3  1 10 глоссарий, 
ментальная 

карта, 
кейсы, 
отзыв 

Тема 5. 4 18  4  1 10 глоссарий, 
ментальная 

карта, 
кейсы, 
отзыв 

Тема 6. 4 18  4  1 11 глоссарий, 
ментальная 

карта, 
кейсы, 
отзыв 

Итого 
часов 

 108  20  5 61 Экзамен (22 
час.)    

 

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Се
мес
тр 

Название раздела, темы Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочные 
материалы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы  

Вид СРС Сроки 
выполн

ения 

Трудое
мкость 
(час.) 



Се
мес
тр 

Название раздела, темы Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочные 
материалы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы  

Вид СРС Сроки 
выполн

ения 

Трудое
мкость 
(час.) 

3 Тема 1. Клинические 
закономерности 
дизонтогенеза 

Информацио
нный поиск 

1-3 
неделя 

10 Блок-схема 1. Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез и 
дизонтогенез : учебник 
для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  

3 Тема 2. Психологические 
закономерности 
дизонтогенеза 
 

Составление 
таблицы 

 

4-6 
неделя 

10 Сравнитель
ная таблица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез и 
дизонтогенез : учебник 
для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  

3 Тема 3. Параметры 
оценки психического 
дизонтогенеза 
 

Составление 
таблицы 

7-9 
неделя 

10 Сравнитель
ная таблица 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез и 
дизонтогенез : учебник 
для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  



Се
мес
тр 

Название раздела, темы Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочные 
материалы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы  

Вид СРС Сроки 
выполн

ения 

Трудое
мкость 
(час.) 

3 Тема 4. Психическое 
недоразвитие 
 

Информацио
нный поиск 

10-13 
неделя 

10 Блок-схема Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез и 
дизонтогенез : учебник 
для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  

3 Тема 5. 
Профилактика, 
диагностика, коррекция 
нарушений психического 
развития детей 
 

Информацио
нный поиск 

14-15 
неделя 

10 Конспект Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез 
и дизонтогенез : 
учебник для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  

3 Тема 6. Организация 
процесса обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями в развитии 

 

Информацио
нный поиск 

16-18 11 Блок-схема Руденский, 
Е. В.  Психология 
отклоняющегося 
развития : учебное 
пособие для вузов / 
Е. В. Руденский. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с.  
Солдатова, 
Е. Л.  Психология 
развития и возрастная 
психология. Онтогенез 
и дизонтогенез : 
учебник для вузов / 
Е. Л. Солдатова, 
Г. Н. Лаврова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 384 с.  

Общая трудоемкость самостоятельной работы по  
дисциплине (час)  

83    



Се
мес
тр 

Название раздела, темы Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочные 
материалы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы  

Вид СРС Сроки 
выполн

ения 

Трудое
мкость 
(час.) 

Бюджет времени самостоятельной работы, 
предусмотренный учебным планом для данной 
дисциплины (час)  

83   

 

4.3. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Тема 1. Клинические закономерности дизонтогенеза 
Понятие дизонтогенеза в работах Й. Швальбе. Трактовка термина «дизонтогенез» в рамках 

отечественной дефектологии. 
Этиология и патогенез дизонтогений. Биологические факторы. Внутриутробные нарушения. 

Роль и значение времени повреждения для дальнейшего процесса развития. Влияние мозговой 
локализации процесса и степени его распространенности. Значение интенсивности повреждения. 

Социальные факторы. Роль педагогической запущенности. 
Патохарактерологическое формирование личности. 

Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. Негативные симптомы дизонтогенеза. 
Продуктивные симптомы дизонтогенеза. Возрастные симптомы. Возрастные уровни 

нервно-психического реагирования детей и подростков на различные вредности. Сомато-
вегетативный уровень. Психомоторный уровень. Аффективный уровень. Эмоционально-
идеаторный уровень. 

Тема 2. Психологические закономерности дизонтогенеза 
Соотношение клинической и патопсихологической квалификации психических нарушений. 

Психологический и физиологический уровни рассмотрения клинических симптомов. 
Закономерности психического развития в норме и патологии. Провозглашение единства 

закономерностей нормального и аномального развития в работах Л.С. Выготского. Процесс 
становления в раннем детском возрасте психических функций и формирование 
межфункциональных связей в норме и при патологии. Критический или сензитивный период 
развития функций. Гетерохрония развития. Асинхрония развития. Явления временной 
независимости — явления изоляции. Жесткие связи и их нарушения. Иерархические связи и их 
нарушения. Различные типы асинхроний развития: явления ретардации, явления патологической 
акселерации отдельных функций. 

Тема 3. Параметры оценки психического дизонтогенеза 
Функциональная локализация нарушения. Подходы к морфо-функциональной организации 

мозга. Особенности горизонтального подхода. Функциональная дифференциация правого и левого 
полушария. Принцип иерархической организации головного мозга: деление на первичные, 
вторичные и третичные поля. Повреждения головного мозга. Лобная и теменная области: 
симптомы поражения. 

Особенности патологической симптоматики в детском возрасте. 
Роль времени в возникновении симптомов дизонтогенеза. Тяжесть поражения в сензитивные 

периоды развития психических функций. Явления регресса. 
Первичные и вторичные нарушения. Идеи Л.С. Выготского о системном строении дефекта. 

Первичный дефект. Вторичный дефект Механизм возникновения вторичных нарушений. 
Специфическое недоразвитие. Недоразвитие «снизу вверх» и «сверху вниз». Влияние фактора 
депривации на возникновение вторичных нарушений. Необходимость ранней коррекции 
вторичных нарушений. 

Общее и частное в синдромах дизонтогенеза. Принцип убывания специфичности 
симптоматики по отношению к первичному дефекту. 

Тема 4. Психическое недоразвитие 
Общее психическое недоразвитие. Термин «умственная отсталость». Причины умственной 

отсталости. Исторический экскурс. Олигофрения. Степени олигофрении. Олигофрения в степени 
дебильности. Олигофрения в степени имбецильности. Олигофрения в степени идиотии. Формы 
олигофрении. Основная форма олигофрении. Олигофрения с выраженными нейродинамическими 



нарушениями. Олигофрения с выраженными психопатическими формами поведения. 
Олигофрения при синдроме Клайнфельтера. Олигофрения при синдроме Шершевского-Тернера. 
Синдром Дауна. Олигофрения, осложненная гидроцефалией. Олигофрения при врожденном 
сифилисе. Умственная отсталость при фенилкетонурии. Понятие деменции. 

Особенности развития познавательной сферы умственно отсталых детей (ощущение и 
восприятие, внимание, память, мышление, речь). Особенности развития личности и 
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. Обучение и   воспитание   умственно   
отсталых   детей   дошкольного   возраста. 

Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция нарушений психического развития 
детей 

Первичное выявление детей с отклонениями в развитии. Общие вопросы психолого-
педагогической диагностики. Проведение патопсихологического обследования. Заключение по 
результатам патопсихологического исследование познавательной и личностной сфер. 

Методы профилактики и коррекции вторичных отклонений в психическом развитии детей с 
особыми образовательными потребностями. Общие методологические вопросы профилактики и 
коррекции. Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных отклонений. 
Методы опосредованной коррекции и профилактики недостатков личностного развития детей. 

Тема 6. Организация процесса обучения и воспитания детей с нарушениями в 
развитии 

Воспитание, образование и развитие аномальных детей как целенаправленный процесс 
формирования личности и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений и навыков, 
основное средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и методы 
воспитания и образования аномальных детей. 

Понятие коррекционного и восстановительного обучения. Современная система 
специальных образовательных услуг. Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-
социальная профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с 
отклонениями в развитии. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 
Школьная система специального образования. Профессиональная ориентация, система 
профессионального образования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной 
трудоспособностью. Социально-психологическая и педагогическая помощь лицам с 
ограниченными возможностями. Педагогические системы образования лиц с нарушениями 
умственного развития, речи, недостатками слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
сложными нарушениями развития. Коррекционно-педагогическая помощь детям с 
ограниченными возможностями. Перспективы развития специального образования.  
 

4.3.1. Перечень практических занятий  
№ раздела 

и темы 
дисциплин

ы 

Наименование 
практических работ 

Трудоем
кость, 
всего 
(час.) 

Оценочные  
средства 

Формируем
ые 

компетенци
и 

(индикатор
ы) 

Тема 1. Клинические закономерности 
дизонтогенеза 

3 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 2. Психологические закономерности 
дизонтогенеза 
 

3 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 3. Параметры оценки психического 
дизонтогенеза 
 

3 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 



Тема 4. Психическое недоразвитие 
 

3 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 5. Профилактика, диагностика, 
коррекция нарушений 
психического развития детей 
 

4 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 6. Организация процесса обучения и 
воспитания детей с нарушениями в 
развитии 

4 Учебные 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

 
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в рамках 
самостоятельной работы студентов 

Тема Задание Формируе
мая  

компетенц
ия 

ИК 

Тема 1.  
Клинические 
закономерности 
дизонтогенеза 

Понятие дизонтогенеза в работах Й. Швальбе. 
Трактовка термина «дизонтогенез» в рамках 
отечественной дефектологии. 
Составить таблицу с указанием отличий и 
совпадений этих понятий дизонтогенеза. 
 (результат представить в виде схемы, 
созданной с использованием цифровых 
инструментов: Google Рисунки, Draw.io и 
др.).  

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 2.  
Психологически
е 
закономерности 
дизонтогенеза 
 

Проанализировать понятия и закономерности 
психического развития в норме и патологии 
(результат представить в виде схемы, 
созданной с использованием цифровых 
инструментов: Google Рисунки, Draw.io и 
др.).  

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 3.  
Параметры 
оценки 
психического 
дизонтогенеза 
 

Роль времени в возникновении симптомов 
дизонтогенеза. Составить сравнительную 
таблицу. Сравнительная таблица 
составляется с использованием сервиса 
Google Sheets или других цифровых 
инструментов. 

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 4. 
 Психическое 
недоразвитие 
 

Общее психическое недоразвитие, 
«умственная отсталость» и их причины. 
Результат представьте в виде блок-схемы.   

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

Тема 5. 
Профилактика, 
диагностика, 
коррекция 
нарушений 
психического 
развития детей 
 

Методы профилактики и коррекции 
вторичных отклонений в психическом 
развитии детей с особыми образовательными 
потребностями. Конспект может быть 
представлен в виде ментальной карты. 

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 



Тема 6.  
Организация 
процесса 
обучения и 
воспитания 
детей с 
нарушениями в 
развитии 
 

Содержание, принципы, формы и методы 
воспитания и образования аномальных детей. 
Конспект может быть представлен в виде 
ментальной карты. 

ПК-2  
ПК-3 

ПК-2 ПК2.1 
ПК2.2 
ПК- 3 ПК3.1 
ПК3.2 

 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       
Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, 

стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. 
Самостоятельная работа организуется с целью формирования профессиональных 
компетенций, предусмотренных данной программой, понимаемых как способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной 
деятельности.  

В дисциплине используются онлайновые инструменты Moodle (лекции, форумы, 
задания, тесты и т.д.), которые позволяют организовать действия студентов за пределами 
работы в аудитории, обеспечить возможность изучения дисциплины в синхронном и 
асинхронном форматах. 

Форумы позволяют студентам наладить общение и обмен идеями друг с другом и с 
преподавателем, позволяя обеспечить дополнительную обратную связь от 
преподавателя, лучшее отслеживание студентом прогресса своего обучения. 

Электронно-образовательная среда университета предоставляет студентам 
круглосуточный доступ к ресурсам курса, интерактивным действиям, получению оценок. 

Основные направления работы студента в ЭОС университета: 
1. Изучение теоретического материала. Курс структурирован по разделам (темам). 

Каждый раздел, как правило, содержит теоретический материал для изучения, 
дополнительные материалы, а также материалы для контроля знаний. Сначала 
необходимо изучить теоретический материал, который может быть представлен 
видеолекциями, отдельными файлами, страницами или гиперссылками. Для просмотра 
материала необходимо щелкнуть по его ссылке, а затем в открывшемся окне выбрать 
одно из действий (открыть или сохранить). После изучения материала необходимо 
приступить к выполнению контрольных мероприятий, которые представлены в виде 
автоматизированных тестов. При изучении теоретического материала студенты 
осуществляют следующие виды работ: 

А. Работа с ресурсами. Ресурс – это содержимое, которое преподаватель может 
предложить в качестве учебного материала студентам. Ресурсы – это статичные 
материалы курса, и действие, которое студент выполняет самостоятельно. 

Б. Работа студента с файлом. Файл – это картинка, документ в формате pdf, 
электронная таблица, аудио-файл, видео-файл. Студент на странице курса щёлкает по 
названию файла и либо на экране появляется его содержимое, если, конечно, на 
компьютере студента установлена программа для работы с файлами такого типа, либо 
копия этого файла помещается в область загрузок на компьютер студента, откуда этот 
файл можно просмотреть. 

В. Работа студента с URL. Uniform Resource Locator – унифицированный 
указатель (местонахождения информационного) ресурса. Модуль URL позволяет 
предоставить студенту веб-ссылку в качестве ресурса для экономии времени и усилий 
студента по набору этого адреса вручную. Студенту необходимо ознакомиться с 
описанием URL, которое приготовил преподаватель, щёлкнуть по названию URL и 
изучить материал, на который указала данная ссылка. 



2. Работа с электронно-образовательной средой предполагает интерактивные 
действия – это средства вовлечения студентов в активное обучение. Интерактивное 
действие – это общее название для группы средств в Moodle. Обычно, интерактивное 
действие есть нечто, что студент будет делать во взаимодействии (т.е. интерактивно) с 
другими студентами и/или с преподавателем. 

А. Работа студента с заданием. Модуль Задание позволяет преподавателям 
получать работы от студентов, просматривать их, и предоставлять им обратную связь, 
включая оценивание. Готовые ответы студентов видны только преподавателю и никому 
из студентов, кроме случая, когда  это задание было поручено группе студентов. 
Студенты могут передавать преподавателю на рассмотрение любое цифровое 
содержимое (файлы), включая, например, обработанные в Word документы, электронные 
таблицы, изображения, аудио- и видео контент. Задания не должны непременно состоять 
из пересылаемых файлов. В качестве альтернативы, преподаватель может попросить 
студентов           набрать информацию непосредственно в текстовом поле Moodle, или сделать 
параллельно и пересылку файла или файлов, и набор текста непосредственно в Moodle. 
Задание имеет дату «доступно с», до наступления которой никто из студентов не может 
представлять свои готовые ответы, и дату, после которой преподаватель может 
отказаться принимать ответы. Доступными опциями готовых ответов по стандартным 
заданиям являются: 

 Готовые ответы в виде ф айлов (студенты передают готовый ответ по заданию 
в виде файла). 

 Текст онлайн (студенты могут набрать их ответы непосредственно в Moodle). 
 Комментарии к готовым ответам. 
Модуль «Задание» можно также использовать для оценивания «Задания офлайн», 

т.е. задания, работа по которому выполняется вне Moodle. Это осуществляется простым 
снятием  пометок «галочкой» у трёх приведённых выше опций. После входа в курс 
студент щёлкает по названию указанного преподавателем задания и затем добавляет 
готовый ответ как в режиме онлайн с помощью средств текстового редактора Moodle, 
так и прикрепить заранее подготовленный файл с готовым      ответом. Чтобы передать 
подготовленный тем или другим способом готовый ответ на рассмотрение 
преподавателю, студент должен щёлкнуть кнопку «сохранить изменения». 

Б. Работа с форумом позволяет участникам курса проводить асинхронные 
обсуждения. Модуль «Форум» является интерактивным действием, где студенты и 
преподаватель могут обмениваться идеями посредством отправки комментариев. 
Существует четыре основных типа Форумов.  Подписка на все типы форумов 
обязательна.  Преподаватель может закрыть форум: студенты не смогут больше ни 
начать новые обсуждения, ни добавить ответы, но всё ещё смогут читать все 
обсуждения. Рекомендации по использованию форумов: необходимо время для того, 
чтобы сделать форум как интерактивное действие успешным. Форум может 
использоваться как поощрение дискуссии и тогда: а) студенты чувствуют, что 
существует необходимость/причина участвовать, и что они что-то получат от этого 
опыта; б) у студентов возникнет чувство общей целеустремлённости. Это чувство 
содружества может быть создано через инициативу и поддержку преподавателя, но 
главным образом самими студентами. 

Форум может быть организован для: а) для обсуждения студентами вопроса 
(преподаватель наблюдает за ответами), б) группового обсуждения (в минигруппах) и 
последующего представления в общий форум для аргументации основных идей группы; 
в) сосредоточения внимания студентов на конкретном аспекте вопроса. Для этого может 
быть использован стандартный форум: наиболее полезен для широких дискуссий, 
которые намерен направлять преподаватель; социальный форум, который ведут 
студенты.      Преподаватель может попросить студентов время от времени подытоживать 
темы обсуждения: раз в неделю или когда ход рассуждений придёт к согласованному 



заключению. Простой форум наиболее полезен для краткого/ограниченного временем 
обсуждения по отдельной теме. Форум-суждение: каждый студент отправляет только 
одно суждение.  Отдельная тема на каждого    человека предоставляет студентам 
несколько больше свободы, чем форум единого         обсуждения, но не так много, как 
стандартный форум, где каждый студент может выдвигать            столько тем на обсуждение, 
сколько он или она пожелает. Студенты не ограничены в количестве             раз, которое они 
могут отвечать другим в развитие тех или иных тем, возникших в ходе обсуждений. В 
форуме «Вопрос и Ответ» преподаватель отправляет вопрос, а студенты отвечают 
приемлемыми ответами. «Вопрос и Ответ» требует от Студентов отправить свой ответ 
перед тем, как он сможет просмотреть ответы других студентов. После начальной 
отправки сообщения и как только закончится время редактирования (обычно 30 минут), 
студент может просмотреть и ответить            на сообщения других. Стандартный форум в 
формате Блога позволяет пользователям начинать их собственные суждения, но 
отображается  по-другому: первое сообщение каждого обсуждения отображается (как в 
Блоге)       так, что пользователи могут прочитать его, и затем сделать выбор своего ответа. 
Правила обсуждений в форуме: участие и поддержка; приверженность и соучастие; 
уважение мнения. 

Если курс полностью проходит в онлайн формате (без очных занятий), то он 
начинается с приветствия или вводного сообщения с предложением студентам в письме 
на форум представить себя с некоторыми подробностями преподавателю и 
однокурсникам. В этом форуме содержится информация о том, куда следует отправлять 
свои ответы, и что нужно отвечать на все части вопроса преподавателя. Преподаватель 
может задать разные форматы форума, например, «Это Форум размышлений вслух, мы 
попытаемся причесать идеи и возможности», или «Это формальный Форум, в который 
вы приглашены поделиться идеями по (такой-то теме)». Или преподаватель может 
инициировать обсуждения, а студенты               могут только отвечать. Каждое русло 
рассуждений, начинаемое преподавателем, содержит вопрос-эссе (или несколько таких 
вопросов). Студенты составляют сжатый план основных мыслей в этом Эссе и 
отправляют их в качестве ответа. После того, как каждый отправил свой замысел, 
преподаватель начинает обсуждение того, какой из замыслов кажется лучше и почему.  

В. Работа с глоссарием позволяет участникам создавать и поддерживать список 
определений, наподобие словаря. Глоссарий может использоваться многими способами. 
Его Записи можно искать и просматривать в различных форматах. Глоссарий может 
создаваться коллективно, либо        доступ к введению новых записей может быть 
предоставлен только преподавателю. Записи могут быть распределены по Категориям. 
Средство авто-связывания будет подсвечивать любое слово в курсе, которое размещено 
в Глоссарии. Наведение на подсвеченное слово курсора мышки высвечивает 
определение этого слова в Глоссарии. Базисный Глоссарий очень важен, его творческое 
применение действительно помогает воздействовать на студентов. Совместные 
глоссарии может подвигнуть к сотрудничеству в курсе (это необходимо, когда студенты 
сталкиваются с новыми терминами). Каждому студенту может быть разрешено вносить 
термин, определение или комментарии на представленные на рассмотрение определения. 
Разные определения могут оцениваться и преподавателем, и студентами, а определения с 
наивысшими отметками могут составить итоговый глоссарий. Когда Студенты 
ответственны за создание определений, намного более вероятно, что  они запомнят это 
слово и его корректное определение. Вовлечение в процесс обучения, обсуждения и 
усовершенствования глоссария может очень существенно помочь студентам 
продвинуться к тому, чтобы начать употреблять новые термины. Могут быть созданы 
несколько команд студентов для работы с определениями и ответами. Каждой команде 
может быть поручено собирать определения в течение одной недели, а остальным            
командам их ранжировать и комментировать. Другим вариантом может быть 
ответственность каждой команды за одно определение в одной части курса, а также за 



ранжирование и комментирование такой работы других команд. После того, как 
преподаватель и студенты определили термины      глоссария, для студентов важно начать 
их практическое применение в реальных контекстах. Однако, обычно, Студенты неохотно 
экспериментируют с новыми терминами. Со средством   авто-связывания легко 
распознать, когда слово из Глоссария было использовано на Форуме  или в сообщениях 
на веб Сайте.  

Г. Работа с тестом. Навигация по тесту содержит набор кнопок с номерами 
вопроса, щелкнув по кнопке, можно перейти к выполнению соответствующего задания 
теста. Также, в том случае если тестирование ограничено по времени, на Панели 
навигации отображается оставшееся время тестирования. Центральная область страницы 
содержит перечень тестовых заданий. При этом для каждого задания показан балл, 
который можно получить за верный ответ, а также имеется возможность отметить 
вопрос. После ответа на все вопросы откроется страница, содержащая статистику всех 
ответов, на которой нужно щелкнуть по кнопке «отправить всё и завершить тест» и в 
следующем окне подтвердить отправку. После отправки откроется окно, содержащее 
результаты тестирования (набранный балл, % правильных ответов, итоговую оценку). 
Тест может включать в себя вопросы «Верно/неверно» (студент просто отвечает на 
вопрос, помечая «птичкой» окошко), «Вопросы с кратким ответом» (студент, чаще всего, 
отвечает одним словом либо Преподаватель  при составлении Вопроса подсказывает из 
скольки слов должен состоять ответ), «Вопросы типа Эссе» (студенту требуется лишь 
написать ответ на поставленный Вопрос в виде эссе), «Вопросы со множественным 
выбором» (студенту нужно выбрать правильные ответы), «Вопросы на установление 
соответствия» (студенту нужно выбрать из ниспадающего списка нужный ответ). 

Основной формой организации самостоятельной работы в данном курсе является 
внеаудиторная (без непосредственного участия педагога при подготовке) самостоятельная 
работа при возможности сохранения консультаций с преподавателем.  

 
Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение литературы (информационный поиск). Изучение дисциплины следует 

начинать с проработки настоящей рабочей программы, 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 электронных библиотечных систем. В свою 
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 
библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Важной часть изучения дисциплины является самостоятельная работа над учебным 
материалом: чтение и проработка лекционного материала, разбор материалов 
практических занятий, чтение и проработка учебной литературы, рекомендованной 
преподавателем. 

При изучении учебного материала рекомендуется вести отдельные конспекты: 
конспект лекций, конспект практических занятий и конспект самостоятельной работы над 
учебным материалом (учебной литературой). В конспектах рекомендуется выделять 
важные выводы и формулы, проделывать вычисления и выводы (доказательства) формул 
и теорем, предложенных для самостоятельного осуществления. 

Целесообразно в процессе изучения материала вести специальную тетрадь – 
справочник (словарь), содержащую основные определения, формулировки и т.п. 

При работе с литературой и/или документами главное – осмысленное чтение и 
вдумчивый анализ прочитанного.  Она включает три этапа: 

1) общее знакомство с документом, позволяющее получить общее представление о 
нём: уровень принятия документа, дата утверждения и вступления в силу, 
проанализируйте название документа (определите, о чём пойдёт речь в документе, 



вспомните документы, регламентирующие аналогичные вопросы), обратите внимание на 
структуру документа; ознакомьтесь с приказом, утверждающим данный документ; 

2)  чтение основного текста документа: начинать чтение следует при наличии 
справочной литературы с целью правильного толкования текста, по ходу чтения 
документа формулируйте вопросы к тексту, выдвигайте свои идеи, предположения о 
содержании документа, убедитесь в их правильности при последующем чтении, читая, 
выделяйте в документе главное. 

3) обработка текста с целью обобщения информации: сформулируйте основные 
положения документа, опишите, какие проблемы решаются в тексте документа, какие 
способы решения предлагаются, постарайтесь выработать собственное отношение к 
документу и сформулируйте аргументы, обосновывающие Вашу точку зрения на 
документ, сравните документ с другими ранее изученными, установите их различия, в чём 
новизна (если она есть), обобщите информацию, полученную из разных документов и 
сформулируйте собственные выводы о том, насколько значим и актуален документ для 
решения задач педагогической деятельности. 

Написание конспекта позволит студенту в выработке умений и навыков 
грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде 
конспекта. Конспектирование часто является формой фиксации результатов 
информационного поиска. 

Конспект (от лат. сonspectus – обзор, изложение) – это синтезирующая форма 
записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и 
его тезисы. 

Виды конспектов:  
 плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, 

состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 
соответствующих определенным частям источника информации; 

 текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из 
текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

 произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над 
материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

 схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, 
составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ; 

 тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме 
определенного вопроса, темы; 

 опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) – конспект, в котором содержание 
источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, 
ключевых слов и др.; 

 сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, 
сравнения и сведения к единой конструкции; 

 выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему. 
Выполнение задания включает определение цели составления конспекта; записи 

название текста или его части; записи выходных данных текста (автор, место и год 
издания); выделения при первичном чтении основных смысловых частей текста, понятий, 
терминов, которые требуют разъяснения. Затем необходимо последовательно и кратко 
изложить своими словами существенные положения изучаемого материала, включить в 
запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без 
подробного описания). При конспектировании можно использовать приемы наглядного 
отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки 
разного цвета). Обратить внимание и соблюдать правила цитирования (цитата должна 
быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

Построение сводной (сравнительной, обобщающей, аналитической) таблицы 
позволяет усвоению отношений между понятиями или отдельными разделами темы.  Это 



концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, 
выраженными в форме переменных. 

Правила составления таблицы: 
1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько 

небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования; 
2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и 

лаконично; 
3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы 

измерения; 
4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «Нет 

сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 
5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой 

степенью точности; 
6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 
7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 
Навык построения таблицы сформирует готовность студентов использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских 
задач. 

Также студент должен овладеть навыками построения таблиц с использованием 
современного цифрового инструментария, например, сервиса Google Sheets, 
позволяющего составлять, редактировать и оформлять материал в табличной форме.  

Критерии оценивания сводной (обобщающей, аналитической) таблицы: 
1. Полнота представления информации. 
2. Выделение сравнительных критериев. 
3.  Использование цифрового инструментария при составлении таблицы. 
Составление блок-схемы позволяет понятно и систематизировано представить 

любые множественные данные, поможет в визуализации материала. Блок-схемы являются 
отличным инструментом, позволяющим избежать трудностей с пониманием процессов и 
доступно их описать. Создание удачной блок-схемы означает балансирование между 
полнотой информации, которую хочется передать, и простотой, с которой её преподносят. 
Некоторые рекомендации при составлении блок-схемы могут быть следующими:  

 Определиться с основными понятиями, вносимыми в схему.  
 Стандартная блок-схема разбивает процесс на ключевые этапы и требуемые 

действия.  
 Читабельность схемы. Убедитесь, что все основные этапы записаны коротко и 

ясно, и что переход от этапа к этапу заключается в простых шагах. 
 Используйте разные типы фигур для представления различных типов процессов и 

решений. Добавление визуальных подсказок добавит блок-схеме читаемости и 
понимания. 

 Большинство блок-схем работает по простому двоичному принципу. В точках 
процесса, где происходят изменения, перед читателем предстает вопрос с ответом «да» и 
«нет». Ответ будет вести читателя к соответствующему этапу. 

Критерии оценивания блок-схемы: 
1. Использование при составлении схемы цифрового инструментария. 
2. Полнота схемы за счет использования терминологического аппарата по теме. 
3. Присутствие в схеме взаимосвязанных понятий из ранее изученных тем 

(обобщение пройденного материала). 
4. Логическая непротиворечивость и аккуратность оформления. 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию 
включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление 
цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной 
деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. Данный вид СРС 



обеспечивает формирование таких общекультурных компетенций, как способность к 
самоорганизации и самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки 
и интерпретации комплексной информации для решения организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
студента. 

Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, данных и 
специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты 
самостоятельно осуществляют поиск соответствующих источников, определяют их 
актуальность. На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых задач с 
теоретическими положениями.  

Критерии оценивания подготовки студента к практическому занятию: 
1. Предварительное ознакомление студента с теоретическим материалом по теме 

практического занятия. 
2. Участие студента в выполнении любого вида заданий, которые реализуются в 

ходе практического занятия. 
Подготовка к зачету. Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и 

призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и 
самостоятельно. Сдачи зачета предшествует работа студента на лекционных, семинарских 
занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета. Отсутствие студента на 
занятиях без уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы 
является основанием для недопущения студента к зачету. Готовиться к зачету необходимо 
последовательно, с учётом примерных вопросов, содержащихся в программе. Сначала 
следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 
темы учебной программы, а затем внимательно 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 определение понятий по изучаемой теме. Для 
обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического 
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом 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 подготовку к зачету простым повторением 
изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за 
счет новых идей и положений. Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с 
позиции значения для профессиональной деятельности педагога-психолога. При этом 
важно показать значение и творческое осмысление задач, стоящих перед психологом в 
сфере образования. 

Критерии оценивания подготовки студента к зачету представлены в разделе VIII 
настоящей программы. 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (при наличии) Курсовые работы не 
предусмотрены. 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

а) основная литература:  
1. Выготский, Л. С.  Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 281 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07290-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/513888 . 

2. Руденский, Е. В.  Психология отклоняющегося развития : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Руденский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 



392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12229-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518624 . 

3. Солдатова, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология. Онтогенез и 
дизонтогенез : учебник для вузов / Е. Л. Солдатова, Г. Н. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08007-
0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/514734 . 

4. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 
Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15965-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510373 . 

б) дополнительная литература:  
1. Выготский, Л. С.  История развития высших психических функций / 

Л. С. Выготский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 336 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-07532-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/513910 . 

2. Обухова, Л. Ф.  Психология развития. Исследование ребенка от рождения до 
школы : учебное пособие для вузов / Л. Ф. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10873-6. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518030 . 

3. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие 
для вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/516786 . 

4. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 
А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513694 . 

5. Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 
О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под редакцией О. В. Хухлаевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510874 . 

6. Шульга, Т. И.  Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска : 
учебное пособие для вузов / Т. И. Шульга. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13473-5. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519329 . 

7. Речицкая, Е. Г.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие для вузов / 
Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07371-3. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516426 . 

8. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 
пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512963 (дата обращения: 30.08.2023). 



9. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / 
О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514078 . 

10. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития 
личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16263-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530704 . 

г) список авторских методических разработок:  
1. Гольменко, Александр Дмитриевич. Клиническая психология [Текст] : учебное 

пособие / А. Д. Гольменко, В. А. Хаптанова, Е. Л. Выговский ; Иркут. гос. ун-т, Пед. 
ин-т, Иркут. гос. мед. ун-т. - Иркутск : [б. и.], 2014. - 174 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 173-
174. - ISBN 978-5-904740-21-4 : 200.00 р. всего: 10. 

 д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://biblio-online.ru/ – электронно-библиотечная система издательства 

«Электронное издательство Юрайт». 
https://elibrary.ru – научная электронная библиотека.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебно-лабораторное оборудование: 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации    
укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации аудитории: мультимедиапрoектор BENQ, 
ноутбук ASUSA6000, экран ClassicNorma 305*406MW. 

Помещение для самостоятельной работы: аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, оснащена компьютерной техникой: компьютерами 
(Системный блок Intel Pentium G3250, 3.20GHz, Монитор ViewSonic VA2249S, 
Системный блок Intel Celeron CPU 430, 1.81GHz, Монитор LG Flatron W1942SE; доска, 
стационарный проектор Casio XJ- V1, XGA1024*768) с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

6.2. Лицензионное обеспечение: не предусмотрены 
6.3. Технические и электронные средства: не предусмотрены 

 
VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебной работы, развивающие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и 
формирующие компетенции: 

1. Проблемное изложение учебного материала на лекциях и практических 
занятиях. 

2. Лекции – презентации. 
3. Работа в малых группах. 
4. Учебная дискуссия. 

 
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Тема занятия Вид  
занятия 

Форма /  
Методы  

Кол-во 
часов 



интерактивного 
обучения 

Тема 1. Клинические закономерности 
дизонтогенеза практическое Групповая дискуссия 2 
Тема 2. Психологические 
закономерности дизонтогенеза 

практическое Анализ кейсов 2 
Тема 3. Параметры оценки психического 
дизонтогенеза 

практическое Анализ кейсов 2 
Тема 4. Психическое недоразвитие практическое Групповая дискуссия 2 
Тема 5. Профилактика, диагностика, 
коррекция нарушений психического 
развития детей 

практическое 
Анализ кейсов 2 

Тема 6. Организация процесса обучения 
и воспитания детей с нарушениями в 
развитии 

практическое Групповая дискуссия 2 

Итого часов 12 
 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные материалы: 
8.1. Оценочные материалы для входного контроля: 

Выбрать все правильные ответы. 
1. Автором общей концепции аномального развития является:  
а) В.С. Лебединский; 
б) Л.С. Выготский; 
в) Э. Блейлер; 
г) С.Я. Рубинштейн. 
2.Нарушения, непосредственно вызванные биологическим фактором, называются:  
а) первичным дефектом; 
б) вторичным дефектом;  
в) третичным дефектом; 
г) соотношением между первичными и вторичными нарушениями. 
3. К параметрам дизонтогенеза не относится: 
а) уровень и характер локализации нарушения;  
б) время поражения; 
в) дисгармоническое психическое развитие; 
г) нарушение межфункциональных взаимодействий. 
4. Одной из задач специальной психологии выявление общих и специфических 

закономерностей развития аномального ребенка. 
а) психического; 
б) речевого; 
в) физического;  
г) сенсорного. 
5. Утверждение о том, что все психические явления необходимо рассматривать в 

динамическом плане, то есть в процессе развития и становления, соответствует такому принципу 
как … 

а) принцип отражательности;  
б) принцип детерминизма; 
в) генетический или принцип развития; 
г) принцип единства психики и деятельности; 
6. Объектом специальной педагогики является специальное образование лиц…  



а) с психическими нарушениями; 
б) с одаренностью; 
в) с особыми образовательными потребностями; 
г) с хроническими соматическими заболеваниями. 
7. Одной      из      задач      специальной       педагогики       является реализация

 программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья… 
а) социальных; 
б) коррекционно-педагогических; 
в) гуманитарных;  
г) экономических. 
8. К биологическим факторам риска не относятся… 
                            а) патология родовой деятельности; 
б) биохимические вредности; 
в) пребывание ребенка в семье группы социально риска; 
г) инфекционные и вирусные заболевания матери. 
9. Первичные дефекты возникают в результате… 
а) органического поражения или недоразвития какой-либо биологической системы; 
б) психического недоразвития; 
в) нарушений социального поведения. 
10. Интенсивность и распространенность патологического процесса 

обусловливает… 
а) причины нарушений; 
б) время и длительность воздействия повреждающих объектов;  
в) степень нарушений функциональных связей; 
г) характер сенсорных или интеллектуальных нарушений. 
11. К типам дизонтогенеза не относится: 
а) дисгармоничное психическое развитие;  
б) задержанное психическое развитие; 
в) амбивалентное психическое развитие; 
г) психическое недоразвитие. 
12. Самая глубокая степень олигофрении называется: 
а) идиотия; 
б) имбецильность;  
в) аутизм; 
г) дебильность. 
13. Для детей с задержкой психического развития характерны… 
а) задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи;  
б) двигательные расстройства; 
в) предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении; 
г) незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности. 
14. К вариантам ЗПР не относится: 
а) ЗПР соматогенного происхождения;  
б) ЗПР психогенного происхождения; 
в) ЗПР психосоматического происхождения;  
г) ЗПР церебрально-органического генеза. 
8.2. Оценочные материалы текущего контроля 
Текущая форма контроля, осуществляется на практических занятиях, по завершению 

изучения студентами лекционного материала. Текущий контроль проводится в течение 
всего периода освоения дисциплины и включает в себя, в том числе, результаты 
выполняемой студентами самостоятельной работы. 



При осуществлении текущего контроля используются четыре формы оценочных 
средств:  

 составление глоссария;  
 отзывы студента на выполненные одногруппниками задания по теме;  
 составление схемы и/или ментальной карты; 
 решение психологических задач (кейсов). 

Составление глоссария.  
Глоссарий – словарь узкоспециализированных терминов по изученной теме.  
Критерии оценивания глоссария: 
1. Полнота представленности в глоссарии изученной темы (не менее 8 терминов). 
2. Обогащенность глоссария внелекционной терминологией по теме. 
3. Четкость и упорядоченность оформления глоссария. 
Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме.  
Отзыв – это оценка каждым студентом задания, выполненного одногруппниками. 

Оцениваемые задания обозначаются педагогом, и могут относиться к выполненной 
студентами заданий самостоятельной работы или заданий в рамках практического 
занятия. 

Критерии оценивания отзыва: 
1. Студент выполнил не менее 2-х отзывов. 
2. Соблюдена структура отзыва:  
а) три аргументированных положительных стороны выполненного задания; 
б) три аргументированных отмечаемых недостатка выполненного задания; 
в) рекомендации по нивелированию отмечаемых недостатков. 
3. Непротиворечивость и аргументированность суждений в отзыве. 
Составление схемы (ментальной карты). 
Схема и/или ментальная карта составляется студентом по изученной теме. 
Критерии оценивания схемы: 
1. Использование при составлении схемы цифрового инструментария. 
2. Полнота схемы за счет использования терминологического аппарата по теме. 
3. Присутствие в схеме взаимосвязанных понятий из ранее изученных тем 

(обобщение пройденного материала). 
4. Логическая непротиворечивость и аккуратность оформления. 
Решение психологических задач (кейсов).  
Психологическая задача – это объективированная в знаковой модели 

психологическая проблемная ситуация, содержащая данные и условия, которые 
необходимы и достаточны для ее разрешения средствами психолого-педагогического 
знания и опыта.  

Характеристику психологической задачи и этапы ее решения можно посмотреть в 
разделе 4.4. «Методические указания по организации самостоятельной работы студентов».      

 Критерии оценивания решения психологических задач: 
1. Правильность решения. 
2. Аргументированность с использованием психолого-педагогической 

терминологии. 
3. Наличие в решении задачи развивающих и/или образовательных рекомендаций. 
4. Логическая непротиворечивость решения. 

 
Тема 1. Клинические закономерности дизонтогенеза.  
а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 
в) Психологические задачи: 
Ситуация 1. Наташа, 3 года, в течение первого года жизни страдала рахитом, отставала в 

росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза пневмонию. В настоящее время девочка 



должна быть переведена из дома ребенка в детский дом. Она ходит, самостоятельно ест, 
использует фразы из 2-3 слов. 

Наташа доступна контакту, выполняет простые инструкции, по просьбе может взять и 
положить различные игрушки. Знает название частей тела, может их показать. Речь развита 
слабо, но при оказании помощи возможно повторение фразы из 4-5 слов. Составление рассказа по 
картинкам недоступно, пересказ текста тоже. Рисунок на уровне каракулей. Эмоциональные 
реакции живые, адекватные, зависят от поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость 
внимания. При проведении обучающего эксперимента возможно усвоение и перенесение способов 
действия. 

Определите тип дизонтогенеза и его степень. 
В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке? 
Тема 2. Психологические закономерности дизонтогенеза  
а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 
в) Психологические задачи: 
Ситуация 2. Ваня, 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях стационара в 

связи с ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что ребенок родился недоношенным, в 
течение первого месяца жизни находился в отделении патологии новорожденных. Отставало 
формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 месяцам, ходить в 1 год и 3 месяца, отдельные слова 
стал произносить в 1 год и 2 месяца, фразовая речь появилась к 4 годам. Ночной энурез 
отмечается непрерывный, частый, иногда до двух раз за ночь. Сейчас мальчик веселый, 
подвижный, посещает детский сад. Воспитательница жалуется, что он часто дерется, 
неусидчивый, не справляется с учебной программой старшей группы, с трудом одевается, не 
умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

Мальчик охотно беседует, играет. Внимание неустойчиво, выполнение заданий прерывается 
шумной игрой, беганием по кабинету. Рисунок человека на уровне «головонога». Ребенок может 
собрать разрезанные картинки из 2-х фрагментов, с помощью экспериментатора — из 3-х. 
Механическое запоминание — нижняя граница нормы, смысловое (построение фразы) — 
значительно лучше. Доступны простые обобщения: «игрушки», «еда», «животные». Для 
выполнения всех заданий необходимо постоянное привлечение внимания, пошаговые инструкции. 
Самооценка завышена, представление о мнении окружающих не сформировано. 

Какой тип нарушения развития у Вани? 
Какие можно дать рекомендации? 
Тема 3. Параметры оценки психического дизонтогенеза  
а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 
в) Психологические задачи: 
Ситуация 3. Костя, 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной 

готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в раннем развитии: 
голову держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 месяцев, ходить — в 1 год и 5 месяцев. Отдельные 
слова появились к 2 годам, фразовая речь — к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. К 
настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10. 

Ребенок с трудом вступает в контакт, не интересуется заданиями и игрушками. 
Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно низкая. Темп сенсомоторики 

медленный. Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более сложные — невозможны. Запас 
знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии родителей, своего домашнего 
адреса. 

Рисунок человека на уровне «головонога». Счет недоступен. Реакция на оказание помощи, 
поощрение отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном случае? 
Возможно ли обучение в обычной школе? 
К какому специалисту следует направить ребенка? 
Тема 4. Психическое недоразвитие  
а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 



в) Психологические задачи: 
Ситуация 4. Толя, 14 лет. Испытуемый направлен на судебно-психологическую экспертизу 

с целью определения соответствия возрасту. Из материалов уголовного дела известно, что 
испытуемый обвиняется в краже из ларька, совершенной в группе с более старшими подростками. 
В школьной характеристике указано, что Толя дублировал 1-й и 2-й класс, не успевает по 
нескольким предметам, часто прогуливает занятия. Физическое развитие замедлено, рост и вес 
ниже нормы, половое созревание не началось. При патопсихологическом обследовании 
отмечается, что внимание испытуемого неустойчиво, отношение к заданиям избирательное. 

Работоспособность неравномерная, отмечаются кратковременные фазовые колебания 
внимания. Механическое запоминание успешно. Доступно выполнение исключений, обобщений, 
аналогий. Невербальный интеллект соответствует норме, вербальный — нижняя граница нормы. 
Креативность крайне низкая. 

Самооценка слабо дифференцирована, самооценочные суждения незрелые, зависят от 
мнения более старших подростков. Уровень притязаний низкий, неустойчивый. Круг интересов 
ограничен, познавательные интересы не развиты, преобладает игровая мотивация. Эмоции крайне 
лабильны. Отмечается высокая внушаемость. 

Какой тип нарушений психического развития отмечается в данном случае? 
Соответствует ли психическое и личностное развитие испытуемого паспортному возрасту? 
Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция нарушений психического 

развития детей  
а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 
в) Психологические задачи: 

Ситуация 5. Оля, 16 лет. Девочка находится на стационарном обследовании с целью решения 
вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды у матери проходили 
патологически: извлечение при помощи щипцов. Раннее развитие запаздывало: головку держать 
девочка стала к 5 месяцам, сидеть — в 9, ходить — в 1 год и 9 месяцев. Отдельные слова — к 1,5 
годам, фразовая речь — к 4-м. Детский сад Оля не посещала, в 8 лет пошла в первый класс 
обычной школы. Несмотря на неоднократные предложения педагогов, мать не обращалась в 
психолого-медико-педагогическую консультацию, девочка продолжала учебу в обычной школе, 
дублируя 1-й и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9 классов, не аттестована по 
большинству предметов. Нарушений в поведении нет. Оля житейски не ориентирована, выходит 
из дому только вместе с матерью, отличается высокой тревожностью. Контакт с девочкой при 
проведении обследования затруднен, выражена тревожность, реакции пассивного протеста. 

Объем и концентрация внимания недостаточны. Механическое запоминание затруднено; 
ассоциативное — ухудшает результаты. Исключение и обобщение производятся по конкретно-
ситуативным признакам. Классификация также по конкретно- ситуативным признакам. 
Понимание пословиц, поговорок, аналогий недоступно. Критичность недостаточна. Оказание 
помощи не улучшает результаты. Самооценка занижена, недифференцирована. Усвоение 
школьных навыков резко недостаточно: чтение с ошибками, затруднено понимание прочитанного, 
решение задач на 2 действия недоступно. 

Какой тип нарушения психического развития имеет место? 
В чем состоят первичный и вторичный дефекты? 

Тема 6. Организация процесса обучения и воспитания детей с нарушениями в 
развитии  

а) Глоссарий 
б) Схема (ментальная карта) 
в) Психологические задачи: 
Ситуация 6. Коля, 7 лет. Испытывает трудности в обучении. Часто путает буквы, 

сходные по начертанию, испытывает трудности при самостоятельном воспроизведении 
текста, не может сосредоточить внимание на выполняемом задании. При складывании 
сложных геометрических узоров часто не может осуществить полноценный анализ формы, 
установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 
конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Однако, относительно простые 
узоры выполняет правильно. 



Быстро и правильно называет 3-4 предмета, затем следует длительная пауза, после 
которой правильно называется еще 2-3 предмета или перечисляются предметы, не 
относящиеся к указанному родовому понятию. Перечень насекомых носил такой характер: 
«Бабочка, жук, муха... больше не знаю... еще как это... стри... стрисогузка... еще такие... в 
лесу видел... не помню». Отмечается также не полностью сформированное умение 
самостоятельно с помощью интонации делить речевой поток на предложения. Порой они 
состоят из 17-23 слов: «Потому что сорока... она все узнает и болтает... у нее вот тут белое... 
глазки маленькие, черные, а это все... крылья большие и хвост», — так прозвучал ответ на 
вопрос, как узнать сороку среди других птиц. 

При помощи учителя справляется с решением предложенной задачи. 
1. Определите тип дизонтогенеза. 
2. Разработайте рекомендации по проведению коррекционных мероприятий. 
8.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 
Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки и оценки уровня и 

качества освоения содержания дисциплины. 
Оценочное средство для промежуточной аттестации – экзамен. 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену для выявления степени 

сформированности компетенций:  
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Вопросы 
1. Предмет, задачи, принципы, категории специальной психологии. 
2. Предмет, задачи, принципы, категории коррекционной психологии. 
3. Норма и отклонение в развитии. 
4. Проблема классификации психического дизонтогенеза. 
5. Психологические параметры дизонтогенеза. 
6. Причины нарушений психофизического развития. 
7. Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского как теоретическая основа и методология экспериментальных исследований в 
специальной психологии. 

8. Факторы, определяющие соотношение биологического и социального в природе 
аномального развития. 

9. Соотношение первичного и вторичного дефектов. 
10. Направления в изучении особенностей психического развития аномальных детей в 

олигофренопсихологии, сурдопсихологии, тифлопсихологии и других отраслях специальной 
психологии, а также соответствующих отраслях специальной педагогики. 

11. Умственно отсталые дети. 
12. Дети с задержкой психического развития. Понятие «ЗПР» и ее классификация. 

Варианты задержки психического развития по классификации К.С.Лебединской. 
13. Отличительные особенности ЗПР от умственной отсталости. 
 
Задание 1. Оля, 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 
осталась температура на уровне 37,1 —37,3 °С. Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к 
учебе, охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в куклы. Попытки заставить ее 
«догонять» учебную программу безуспешны: Оля плачет, раздражается. Раньше (до начала 
болезней) успеваемость была хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка готовилась к урокам 
самостоятельно. 

У девочки ярко выражены черты «детскости» в поведении, быстрая истощаемость по 
гипостеническому типу. Уровень интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов в 
данный момент соответствует шести годам. Выражена эмоциональная лабильность. 

Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребѐнка? 
Разработайте план коррекционной работы. 
 



Показатели оценивания  
компетенции 

Критерии оценивания  
компетенции 

Шкала оценивания  
компетенции* 

ПК-3 Способен планировать и реализовывать профилактические мероприятия 
по сохранению и укреплению психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса  

Может планировать 
использование 
дифференциальной 
диагностики и оценки 
эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического 
воздействия при нарушении 
психического развития детей.  

Умеет реализовывать 
дифференциальную 
диагностику и оценку 
эффективности 
психокоррекционного и 
психотерапевтического 
воздействия при организации 
процесса обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями в развитии. 

Логичность, 
аргументированность, 
содержательность и полнота 
ответа на вопрос: 
систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
установление взаимосвязи 
основных понятий 
дисциплины.  

Обоснованность, 
аргументированность и 
правильность выполнения 
практического задания: умение 
выполнять задания оперативно 
и в полном объёме с 
обоснованием выбранных 
средств и методов.  

Умение чётко, грамотно 
излагать свои мысли: умение 
представить наиболее важные 
сведения по дисциплине.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» ставится, если 
студент демонстрирует полное 
соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблице 
показателям, знание основных 
терминов и понятий; понимание 
основных научно-
методологических основ 
психологии. Ответ студента носит 
продуктивный характер, в ответе 
используется сравнение, 
сопоставление; демонстрируется 
умение соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). Студент 
демонстрирует доказательность 
своих суждений; умение 
устанавливать внутрипредметные 
и межпредметные связи. Студент 
демонстрирует глубокое знание 
первоисточников и 
дополнительной литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если студент демонстрирует 
частичное соответствие знаний, 
умений, навыков, приведенных в 
таблице показателям: в основном 
владеет основными терминами и 
понятиями; продемонстрировал 
хорошие знания методологии 
психологии, но испытывает 
затруднения в моделировании 
исследования. Ответ студента 
носит репродуктивный характер, 
при этом демонстрируются 
возможности сравнения, 
сопоставления, умения 
соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). 

Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если студент 
демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах 
показателям (владение на уровне 
ниже 50%): обнаруживает знание 
лишь основных терминов и 
понятий; умеет выделять 
существенные характеристики 
психического развития ребенка. 
Студент испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании знаниями и 
умениями при изложении 



 

 

 

 

 

 

 

материала, анализе психического 
развития ребенка. Знания в 
области психологии частичны. 
Ответ носит репродуктивный 
характер. Демонстрируется 
недостаточная доказательность 
собственных суждений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня 
освоения компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, 
удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, соотносящийся с оценкой 
«зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 
оценивания, представленных в таблице. 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты и индивидуальные программы развития на основе психофизиологических и 
нейропсихологических особенностей обучающихся 

Вопросы 
1. Дети с сенсорными нарушениями. 
2. Этиологические факторы, вызывающие стойкие нарушения слуховой 

функции. Дети с нарушениями слуха.  Категории детей с недостатками слуха. 
3. Дети с нарушениями зрения. Роль зрительного анализатора в психическом развитии 

ребенка. 
4. Дети с речевыми нарушениями. 
5. Психологические особенности детей, воспитывающиеся в условиях депривации. 
6. Особенности аффективного и поведенческого развития детей с аутизмом. 
7. Аспекты психологического сопровождения детей с нарушениями 

зрения (слуха) в образовательном учреждении. 
8. Роль нейропсихологических знаний в работе логопеда. 
9. Проблема интегративного обучения детей с нарушениями зрения и слуха. 
10. Нейрофизиологические и нейропсихологические трудности в обучении детей младшего 

школьного возраста. 
11. Санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса и 

коррекционно- развивающей работе в учебно-образовательных учреждениях. 
12. Основные направления воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с 

недостатками интеллекта. 
13. Проблема раннего выявления и своевременной коррекции нарушений у детей с ОВЗ. 

 
Задание. 1. Это состояние - равномерная задержка темпа и физического и психического 

развития, проявляющегося в первую очередь незрелостью эмоционально-волевой сферы, а затем и 
личности в целом. Считается, что созревание в этом случае отстает от нормы на 1—3 года. Это 
отражается как на поведении ребенка, так и на его возможностях социальной адаптации. 
Клиническая картина характеризуется чертами «детскости» в соматическом и психическом 
облике. Дети выглядят младше своего возраста. Им свойственны живая, но поверхностная 
любознательность, общие нестойкие интересы к окружающему. При полноценном интеллекте 
отмечается неразвитость интеллектуальных интересов, своего рода диспропорциональность: 
неутомимость в игровых действиях и быстрая отвлекаемость, утомляемость при выполнении 
заданий, требующих интеллектуального, волевого усилий и терпения. В связи с этим при 
поступлении в школу у детей в ответ на обычные учебные задания могут возникать невротические 
реакции и нарушения поведения. Возрастная динамика относительно благоприятна. Постепенно 
приобретаются индивидуальная активность и самостоятельность, появляются исследовательские и 
творческие элементы в деятельности, дополняемые воображением и фантазией. Проявления   
уменьшаются   или   полностью   исчезают   приблизительно   к 10 годам. 



Определите тип дизонтогенеза. 
Разработайте план коррекционных мероприятий. 

 
ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты и индивидуальные программы развития на основе психофизиологических и 
нейропсихологических особенностей обучающихся 

Может планировать 
профилактику и реализацию 
принципов психического 
развития в норме и патологии. 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать профилактику с 
учетом особенностей 
патологической симптоматики 
в детском возрасте.    

Логичность, 
аргументированность, 
содержательность и полнота 
ответа на вопрос: 
систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
установление взаимосвязи 
основных понятий 
дисциплины.  

Обоснованность, 
аргументированность и 
правильность выполнения 
практического задания: умение 
выполнять задания оперативно 
и в полном объёме с 
обоснованием выбранных 
средств и методов.  

Умение чётко, грамотно 
излагать свои мысли: умение 
представить наиболее важные 
сведения по дисциплине.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» ставится, если 
студент демонстрирует полное 
соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблице 
показателям, знание основных 
терминов и понятий; понимание 
основных научно-
методологических основ 
психологии. Ответ студента носит 
продуктивный характер, в ответе 
используется сравнение, 
сопоставление; демонстрируется 
умение соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). Студент 
демонстрирует доказательность 
своих суждений; умение 
устанавливать внутрипредметные 
и межпредметные связи. Студент 
демонстрирует глубокое знание 
первоисточников и 
дополнительной литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если студент демонстрирует 
частичное соответствие знаний, 
умений, навыков, приведенных в 
таблице показателям: в основном 
владеет основными терминами и 
понятиями; продемонстрировал 
хорошие знания методологии 
психологии, но испытывает 
затруднения в моделировании 
исследования. Ответ студента 
носит репродуктивный характер, 
при этом демонстрируются 
возможности сравнения, 
сопоставления, умения 
соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). 

Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если студент 
демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах 
показателям (владение на уровне 
ниже 50%): обнаруживает знание 
лишь основных терминов и 
понятий; умеет выделять 
существенные характеристики 
психического развития ребенка. 
Студент испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании знаниями и 



 

 

 

 

 

 

 

умениями при изложении 
материала, анализе психического 
развития ребенка. Знания в 
области психологии частичны. 
Ответ носит репродуктивный 
характер. Демонстрируется 
недостаточная доказательность 
собственных суждений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня 
освоения компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, 
удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, соотносящийся с оценкой 
«зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 
оценивания, представленных в таблице. 
 

Разработчик: д.м.н., профессор А.Д.Гольменко. 
                                    
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы 


