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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации

коррекционно-образовательных программ на основе

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к

историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры  

ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальными

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях

образования, здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной

образовательно-коррекционной деятельности  

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными

возможностями здоровья, на основе использования

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития  

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов

образовательно-коррекционной работы  

ПК-7 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим

заинтересованным окружением  

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических,

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной

деятельности  

ПК-9 способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,

основы математической обработки информации; формулировать выводы,

представлять результаты исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студент должен иметь представление о:  

- Диагностике невербального поведения и вариантов его отклонений  

- Методах нейропсихологического обследования детей.  
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- Методах диагностики и оценки уровня интеллектуального развития детей.  

- Методах диагностики состояния и особенностей развития эмоционально-личностной сферы у детей и

подростков.  

- Методах диагностики и интерпретации детско-родительских отношений.  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 Студент должен знать и уметь использовать:  

- Основные теоретические принципы патопсихологической диагностики в детском возрасте.  

- Закономерности психических заболеваний у детей.  

- Психологические методы исследования аномального ребенка.  

 Должен владеть: 

  

- Разработкой стратегии патопсихологического обследования и отбора необходимых для этого методик.  

- Самостоятельным проведением патопсихологического обследования в детской клинике.  

- Ведением протокола исследования.  

- Выявлением и систематизацией патологической симптоматики, патопсихологической квалификации

симптомов.  

- Проведением структурного анализа выявленных расстройств, выделения первичных симптомы, связанных с

болезнью, и вторичных нарушений, обусловленных аномальным развитием в условиях болезни.  

- Написанием психологическое заключение по результатам обследования.  

- Разработкой рекомендаций для работы с ребенком, дифференцированные в зависимости от характера,

природы и механизма образования нарушений и направленные на их предупреждение, снятие или ослабление.

 

- Использованием и интерпретацией психодиагностических методик.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самостоятельному проведению патопсихологического обследования в детской клинике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 127 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи детской

клинической психологии.Методы

детской клинической психологии

1 2 0 0 30

2.

Тема 2. Виды и классификации

дизонтогенеза

1 2 0 0 30

3.

Тема 3. Психологическая

квалификация различных форм

нарушений психического развития

у детей и подростков

1 0 2 0 30

4.

Тема 4. Основные психологические

концепции нормы и патологии 1 0 2 0 37

  Итого   4 4 0 127

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи детской клинической психологии.Методы детской клинической психологии 

История детской клинической психологии. Структура детской клинической психологии и ее место в ряду

психологических, медицинских, педагогических наук. Краткая характеристика основных разделов детской

клинической психологии . Предмет и содержание детской клинической психологии.Практические задачи и

теоретические проблемы детской клинической психологии.

Тема 2. Виды и классификации дизонтогенеза 

Типы возрастного реагирования на воздействие "вредностей".Классификация психического дизонтогенеза в

психологии. Классификация психического дизонтогенеза в психиатрии. Возрастная специфика проявления

расстройств психического здоровья детей.

Тема 3. Психологическая квалификация различных форм нарушений психического развития у детей и

подростков 

Диагноз и классификация. Традиционный подход DSM. Многомерный статистический подход CBCL.

Классификации: здоровье и нормальное проблемное поведение. Психопатологии. Расстройства младенчества,

детства и подросткового возраста. Расстройства, встречающиеся у детей и подростков.

Тема 4. Основные психологические концепции нормы и патологии 

Психоанализ и психодинамическая традиция. Когнитивно-бихевиоральная традиция.

Экзистенциально-гуманистическая традиция. Отечественная психологическая традиция. Традиции, возникшие

под влиянием системного подхода и акцентирующие роль семьи в психическом здоровье.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал консультативная психология психотерапия - http://pk.mgppu.ru/biblioteka/zhurnal-konsultativnaya-psikhologiya

издания факультета психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru/science/publishing/index.html

московский научно-исследовательский институт психиатрии - http://www.mniip.org/science/texts/index.php
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публикации факультета клинической психологии - http://www.clinpsy.ru/publications.php

экзистенция -библиотека по психологии - http://filosof.historic.ru/books/c0020_1.shtml

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной  

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает  

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их  

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является  

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это  

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными  

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а  

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в  

домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты,  

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут  

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует  

сопровождать замечаниями 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и  

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек.  

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у  

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную 'маркографию' (значки,  

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ  

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо  

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно  

рекомендовал лектор.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над  

изучаемым материалом.  

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным  

занятиям - научиться методам самостоятельного умственного труда,  

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками  

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину  

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха  

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В  

основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре  

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов  

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной  

работе необходимо отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует составлять  

еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый  

рабочий день.  

С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце  

каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить,  

все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо  

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно  

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием  

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо  

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема  

недельного плана.  

 

. Методические рекомендации при подготовке к семинарским,  

практическим занятиям.  
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Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен  

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает  

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение  

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а  

затем изучения обязательной и дополнительной литературы,  

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений  

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме  

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если  

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания,  

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или  

10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить  

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала  

изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности  

студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его  

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой  

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 

Структура семинара В зависимости от содержания и количества  

отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может  

состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой  

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных  

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома,  

если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в  

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку  

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная  

продолжительность ? до 15 минут.  

Вторая часть ? выступление студентов с докладами, которые должны  

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия,  

по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада  

- представление и анализ статистических данных, обоснование социальных  

последствий любого экономического факта, явления или процесса.  

Примерная продолжительность ? 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого  

этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к  

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в  

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и  

дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов.  

Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на  

семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или  

письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие.  

 

 

 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации  
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Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презентации, построить

вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее

создания.  

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:  

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и

рекомендации преподавателя.  

2. Распределите материал по слайдам.  

3. Отредактируйте и оформите слайды.  

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.  

5. Распечатайте презентацию.  

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.  

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.  

 

 

Контрольная работа  

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

 

Устный опрос:  

Подготовку к устному опросу следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке устного опроса,

составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

 

 

Творческое задание  

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и закрепляющий характер.

Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами учебного заведения.  

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный материал.

Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя

лекциями.  

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и самостоятельной работы

студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать требованиям, основные из

которых следующие:  

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую

работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента и

объект исследования;  

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют в виде рисунков с

обязательными подписями к ним, а также таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно

указан в методических указаниях к самостоятельным работам);  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия.  

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.  

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами и контроль за ходом занятий и

соблюдением техники безопасности;  
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- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов.  

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические рекомендации по его

проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на

содержание темы занятия.  

Лабораторное занятие проходит в виде диалога - разбора основных вопросов темы. Также лабораторное занятие

может проходить в виде показа презентаций, демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов),

которые сопровождаются беседой преподавателя со студентами.  

Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде написания реферата, подготовки слайдов,

презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по

заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. с привлечением

дополнительной литературы, которую следует указать.  

Для проверки академической активности и качества работы студента рабочую тетрадь периодически проверяет

преподаватель.  

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после инструктажа по технике безопасности.

Положения техники безопасности изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в

лаборатории.  

Реферат  

Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору студента. Чтобы работа над рефератом была

более эффективной, необходимо правильно выбрать тему реферата с учетом интересов студента и актуальности

самой проблемы. Желательно, чтобы студент имел общее представление об основных вопросах, литературе по

вы-бранной теме. Примерный перечень тем предоставляется преподава?телем. Студент может предложить

собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность. Выполнение студентами рефератив?ной

работы на одну и ту же тему не допускается.  

При написании работы необходимо использовать рекомендуемую литературу: учебные и практические пособия,

учебники, монографиче?ские исследования, статьи в физических, философских, биологических, экологических,

юридических и иных научных журналах; пользоваться газетными и статистическими материалами  

 

Подбор литературы проводится в два этапа:  

1. Ориентировочное ознакомление.  

- Если автор известный специалист по данной теме, работу изучают, если нет, то просматривают оглавление и

принимают решение о включении издания в список литературы.  

- Название работы обычно отражает основное тематическое направление.  

- Название издательства часто является характеристикой книги.  

'Наука' публикует фундаментальные исследования; 'Прогресс' -  

переводную литературу; 'Знание' - научно-популярную; 'Высшая школа' - учебники или учебные пособия для вузов.

 

- Количество страниц показывает степень разработки темы.  

- Год издания отражает новизну темы, актуальность проблемы.  

Устаревшие источники свидетельствуют о недобросовестности  

студента и сводят на нет его труд.  

- В оглавлении дается структура исследования, основные вопросы.  

2. Детальная работа с литературной информацией.  

- Изучение основных трудов по данной теме поможет студенту  

определить основные направления работы.  

Чтобы глубоко понять содержание книги, работу начинают с предварительного просмотра: ознакомление с

титульным листом, аннотацией, предисловием, оглавлением. При проработке оглавления выделяются главы,

разделы, параграфы.  

- Следующий этап работы с источником - выделение основных во?просов, рассматриваемых в книге или статье.

Вопросы излагаются  

в форме тезисов - краткого изложения содержания.  

- Составление каталога используемой литературы позволяет свободно систематизировать полученную

информацию. Каталог  

может быть как на бумажном, так и на электронном носителе.  

При изучении литературы желательно использование собственного и статистического материалов.  

Этапы разработки кейса -  
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Со значительной долей условности можно выделить следующие стадии работы по написанию кейса:

-Формирование дидактических целей создания кейса: какое место должен занять кейс в структуре учебной

дисциплины; какому разделу курса он будет посвящен; каковы должны быть задачи кейса по развитию знаний,

умений и навыков учащихся, лежащих в основе компетенций; -Определение сути проблемной ситуации, которую

предлагается использовать как основу создания кейса; -Формулирование основных тезисов, которые следует

отразить в описание ситуации (ее общего наброска); -Сбор информации, необходимой для более яркого,

убедительного описания ситуации и наполнения кейса; -Выбор вида кейса; -Создание текста кейса (описания

ситуации) и формирование приложений; -Редактирование; -Разработка предварительных методических

рекомендаций по использованию кейса; -Практическое применение; -Корректировка кейса и рекомендаций к

нему в соответствии с результатами апробации.  

 

Требования к тестам закрытого вида:  

1. Формулировка ТЗ содержит одно предложение до 10 слов.  

2. ТЗ может оформляться сложным предложением, имеющим не более одного придаточного предложения.  

3. Ответы к одному ТЗ должны быть примерно одной длины (например, все из 3-х слов).  

4. В ответах исключаются все вербальные ассоциации, способствующие угадыванию.  

5. Позиция правильного ответа (ответов) среди дистракторов должна быть различна и неупорядочена.  

6. В дистракторах не использовать выражения типа ни один из перечисленных, все перечисленные, все, ни

одного, никогда, всегда и т.п.  

7. Дистракторы должны быть равно привлекательными для испытуемых, не знающих правильного ответа.  

8. Дистрактор не должен быть частично правильным ответом.  

9. Из ответов исключаются все повторяющиеся слова путем ввода их в формулировку ТЗ.  

10. Нельзя в качестве дистракторов в одном тесте использовать варианты, построенные по принципу: ответ Б)

неверен, потому что неверен ответ А) (например, если очевидно, что дистрактор 'деревья' неправильный;

следующим дистрактором не может быть ответ 'ива').  

11. Нельзя использовать дистракторы одного задания в качестве правильных ответов для другого.  

12. Все ответы должны быть грамматически согласованы с предложением-формулировкой ТЗ.  

 

 

 

 

Общие методические указания  

по организации деятельности студентов  

в период подготовки к дифференцированному зачету  

 

Зачет осуществляется после успешного прохождения обучающимися полного комплекса текущего и

промежуточного контроля. Форма проведения разноуровневый тест-зачет.  

Существует нескольких факторов, влияющих на успешность сдачи зачета. Основные из них:  

- целенаправленность и системность учебной деятельности всех студентов в течение семестра.  

- выбор правильной методики подготовки обучающихся.  

Рекомендации для студентов по подготовке к дифференцированному зачету:  

1. Придерживайтесь правила: 'Делу - время, потехе - час'. Перед началом подготовки очень важно просмотреть

весь материал и отложить тот, с которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или

нового материала.  

2. Используйте время эффективно. Новый материал изучайте в то время суток, когда хорошо думается, то есть

высока работоспособность, как правило, до обеда.  

3. Подготовьте место для занятий, уберав со стола лишние вещи, удобно расположив учебники и дополнительную

литературу, тетради, по необходимости - канцелярские принадлежности.  

4. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие. Для облегчения своего труда

составьте план на каждый день подготовки, где определите, что именно сегодня будет изучаться и время занятий

с учетом вашего режима дня.  

5. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз, просматривайте его вечером, а затем еще

раз - утром.  

6. Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написаниея вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.  

7. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало семи, а затем

укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив его в

виде схемы.  
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8. Пересказывайте текст своими словами, что приводит к лучшему его запоминанию, чем многократное чтение.

Вообще, любая аналитическая работа с текстом приводит к его лучшему запоминанию.  

9. Всегда, а во время подготовки к зачетам особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это время нужно хорошо и

вовремя питаться. Не забывайте о прогулках и спортивных развлечениях, делайте перерывы. Хорошо отдыхайте -

сон необходим. Ни в коем случае не засиживайся допоздна перед зачётом!  

10. Ежедневно выполняйте упражнения, которые способствуют снятию внутреннего напряжения и усталости.  

 

 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к экзамену  

 

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента,

полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение экзамена отводятся часы занятий по расписанию.

Поэтому не допускается, автоматическая, досрочная сдача экзамен вне сетки расписания экзамена.  

 

Сдачи экзамена предшествует работа студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная работа

по изучению предмета и подготовки рефератов и курсовых работ. Отсутствие студента на занятиях без

уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения

студента к экзамену.  

 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка

вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации

среды интернет.  

 

По выбору студента экзамен проходит в двух формах:  

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя;  

- собеседование по реферату, курсовой работе и дополнительные вопросы преподавателя.  

 

Оценка 'удовлетворительно' выставляется в случае, если студент освоил более 50% учебного материала, т. е.

может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине.  

Оценка 'хорошо' выставляется в случае если студент освоил более 60% учебного материала, т. е. может

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил

оригинальною творческую работу (реферат, курсовую работу, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и

др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы.  

Оценка 'отлично' выставляется в случае если студент освоил более 70% учебного материала, т. е. может

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил

оригинальною творческую работу (реферат, курсовую работу, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и

др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме этого студент, претендующий на

отличную оценку, должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное мышление, креативность и

находчивость в ответах на дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой

дисциплины.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


