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  самостоятельная работа 79,5         

  часов на контроль 34,75         
                

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 10 10 10 10  
Практические 18 18 18 18  
Консультации (для студента) 0,5 0,5 0,5 0,5  
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,25 0,25 0,25 0,25  

Консультации перед экзаменом 1 1 1 1  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 28 28 28 28  
Кoнтактная рабoта 29,75 29,75 29,75 29,75  
Сам. работа 79,5 79,5 79,5 79,5  
Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75  
Итого 144 144 144 144    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов-бакалавров системы важнейших теоретических знаний, необходимых для 
понимания сущности и путей решения проблем личности с нарушениями развития  

1.2 Задачи: • формирование гуманистически ориентированного профессионального ми-мировоззрения будущего 
специалиста, понимающего и принимающего проблемы людей с ограниченными возможностями;  
• формирование профессионального интереса к кругу проблем специальной психологии.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы социальной защиты детства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Технологии социально-психологической работы с разными группами населения 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-пользовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

ИД-2.ОПК-1: Владеет навыками использования современных информационных технологий в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

умеет анализировать и давать оценку профессиональной информации 

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИД-1.ОПК-2: Анализирует и описывает социальные явления и процессы современного общества  

умеет анализировать и описывать социальные явления и процессы современного общества 

ИД-2.ОПК-2: Владеет приемами и формами представления результатов профессиональной деятельности 

умеет представлять результаты профессиональной деятельности 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические аспекты 

специальной психологии 
      

1.1 Теоретические основы специальной 

психологии /Лек/ 
4 2 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 Клинические и психологические 

закономерности дизонтогенеза /Лек/ 
4 4 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Классификация дизонтогенеза по В.В. 

Лебединскому /Лек/ 
4 2 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.4 Традиционные и нетрадиционные 

методы диагностики аномального 

развития /Лек/ 

4 2 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.5 Предмет, цели и основные категории 

специальной психологии /Пр/ 
4 2 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  
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1.6 Принципы, формы, методы и 

содержание воспитания и обучения 

аномальных детей /Пр/ 

4 4 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 2 Кейс-метод 

1.7 Современная система специальных 

образовательных услуг: 
- медико - социально - педагогический 

патронаж; 
- медико - социальная профилактика и 

ранняя комплексная помощь; 
- социально - педагогическая помощь 

лицам с ограниченными 

возможностями. 
/Пр/ 

4 4 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.8 Профилактика и  коррекция 

отклоняющегося поведения  /Пр/ 
4 4 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 2 Кейс-метод 

1.9 Особенности работы с родителями 

детей с нарушениями в развитии /Пр/ 
4 4 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.10 Дизонтогенез. Его клинические и 

психологические закономерности  /Ср/ 
4 10 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.11 Классификация дизонтогенеза по В.В. 

Лебединскому /Ср/ 
4 10 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.12 Традиционные и нетрадиционные 

методы диагностики аномального 

развития /Ср/ 

4 20 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.13 Профилактика социально вредных 

привычек у детей подросткового 

возраста /Ср/ 

4 10 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.14 Возможности применения теории 

поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина для 

проектирования коррекционных 

программ. /Ср/ 

4 10 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.15 Модель взаимодействия различных 

специалистов в области специальной 

психологии. /Ср/ 

4 10 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.16 Образование родителей как фактор 

предупреждения инвалидности детей 

/Ср/ 

4 9,5 ИД-1.ОПК- 

2 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

2.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 4 34,75 ИД-2.ОПК- 

1 ИД- 

1.ОПК-2 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

2.2 Контроль СР /KСРАтт/ 4 0,25 ИД-2.ОПК- 

1 ИД- 

1.ОПК-2 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

2.3 Контактная работа /KонсЭк/ 4 1 ИД-2.ОПК- 

1 ИД- 

1.ОПК-2 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

 Раздел 3. Консультации       
3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,5 ИД-2.ОПК- 

1 ИД- 

1.ОПК-2 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Предмет, задачи, структура специальной педагогики и психологии 
Понятие дизонтогении, аномального развития. 
Норма  и отклонение в психо-физическом развитии ребенка. 
Категории аномальных детей в зависимости от вида аномалии. 
Клинические закономерности аномального развития психики. 
Психологические параметры психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 
Учение Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефектах и их взаимосвязи в дизонтогенезе.  
Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 
Характеристика общего психического недоразвития. 
Основные клинико-психологические «законы» олигофрении (по Г.Е. Сухаревой). 
Особенности нейродинамики, сенсорики, моторики детей-олигофренов. 
Особенности познавательных функций и личностной сферы умственно отсталого ребенка. 
Систематика олигофрений. 
Характеристика задержанного психического развития (ЗПР). 
Основные отличия ЗПР от олигофрении. 
Классификация задержанного психического развития. 
Влияние среды на возникновение и динамику ЗПР. 
Характеристика поврежденного психического развития (на примере деменции). 
Систематика деменции. Психологическая характеристика некоторых видов деменции (например, травматической, 

эпилептической и т.п.). 
Характеристика дефицитарного психического развития 
Характеристика аномалий развития в связи с недостаточностью зрения 
Характеристика аномалий развития в связи с недостаточностью слуха 
Характеристика дизонтогенеза при детском церебральном параличе. 
Общее понятие о нарушениях речи. 
Этиология и классификация речевых нарушений у детей. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Современные общемировые тенденции в организации компенсирующего обра-зования. 
2. Развивающие программы для детей с трудностями в обучении. 
3. Особенности самосознания детей с трудностями в обучении. 
4. Факторы риска в возникновении неврозов у детей. 
5. Пути формирования пространственно-графической готовности к школьному обучению. 
6. Игровые методы формирования произвольности поведения. 
7. Проблемы формирования знаково-символической деятельности у детей с ЗПР. 
8. Использование обучающих психодиагностических методик в практике школь-ной психологической службы. 
9. Дифференциальная диагностика психического недоразвития и ЗПР. 
10. Экстремальные ситуации и их влияние на психику человека. 
11. Профилактика социально вредных привычек у детей подросткового возраста. 
12. Возможности применения теории поэтапного формирования умственных дейст-вий П.Я. Гальперина для проектирования 

коррекционных программ. 
13. Причины возникновения девиантного поведения у подростков. 
14. Особенности консультационной работы с подростками в условиях школьной психологической службы. 
15. Профилактика девиантного поведения в подростковом возрасте. 
16. Модель взаимодействия различных специалистов в области специальной педагогики. 
17.  Специальная педагогика и педагогика Монтессори. 
18. Вальдорфская школа и специальное обучение. 
19. Возможности дистанционного обучения в системе специального образования. 
20.  Особенности современного этапа в развитии системы специального образования в России. 
21. Образование родителей как фактор предупреждения инвалидности детей. 
22. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 
23. Общие и отличительные черты Вальдорфской школы и Монтессори-школы в содержании и организации обучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Фонд оценочных средств 

 
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ    

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Липунова О.В. Специальная психология: учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019 
http://www.iprbookshop.ru 

/85903.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Лемех Е.А. Основы специальной психологии: учебное 

пособие 
Минск: 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/84880.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кейс-метод  

            
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

202 А2 Лаборатория психолого-педагогического 

образования. Лаборатория 

информационно-коммуникационных 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук, 

кресло-мешок Алова, музыкальный центр Samsung MX- 

F730DB, Пузырьковая колонна «Стандарт в-1500мм,д – 

100 мм. Подсветка мультиколор», Телевизор LG 

32LB628U=(3D), Чемодан психолога. Диагностический 

комплект «Семаго», ящик-песочница (набор для 

экспериментирования с песком), настольные 

психологические игры, набор метафорических 

ассоциативных карт 
207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 
Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

            
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к решению ситуационных задач по дисциплине «Специальная психология» 
Одна из разновидностей метода анализа конкретных ситуаций – ситуационная задача – заключается в том, что обучаемому 

предлагаются текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте 

предлагаются уже осуществлённые действия, принятые решения для анализа их правомерности. Например, учащимся даётся 

задание выработать свою стратегию решения демографической проблемы в России. При этом школьникам предлагаются 

решения, принятые правительством страны, и они должны либо согласиться с ними, но при этом доказать их правомерность, 

либо добавить свои варианты решения проблемы. 
При использовании этого метода больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и её решению, чем 

групповому. 
Модель ситуационной задачи выглядит следующим образом: 
- Название задания. 
- Личностно-значимый познавательный вопрос. 
- Информация по данному вопросу (в виде текста, таблиц, графиков и др.) 
- Задания на работу с данной информацией 
Очень важно, чтобы задания были разнообразными, позволяли ученикам не столько воспроизводить знания, сколько их 

использовать. 
Название задачи должно быть красивое, отражающее смысл задачи. Например, «Цветущий город», «Кадры решают всё…», 

«Сколько живёт озеро?» и др. 
Личностно-значимый познавательный вопрос помогает ученику убедиться в необходимости данного знания. Формулируется 

таким образом, чтобы ученику захотелось найти на него ответ. Лучше, если вопрос будет проблемным. 
Информация по данному вопросу представляет собой совокупность разнообразных текстов предметного или межпредметного 

характера с обязательным использованием таблиц, графиков, диаграмм, рисунков.  Цель создания 
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ситуационных задач: формирование и развитие обучающегося как будущего активного субъекта деятельности, формирование 

его как личности 
Сущность педагогической ситуации выражается через: 
- противоречие между имеющимися педагогическими знаниями студента и новыми для него фактами, явлениями, для 

объяснения которых ему прежних знаний недостаточно, и которые требуют осмысления, установления связей и отношений 

между собой; 
- развитие этого противоречия; 
- его разрешение. 
Алгоритм анализа ситуационной задачи 
1.Сформулируйте проблему ситуации. 
2.Проанализируйте возможные причины проблемной ситуации. 
Смысл выполнения ситуационной задачи в получении информации о том, чему необходимо ученику научиться, какие умения 

освоить. Одна из задач – развитие аутентичной оценки (оценки учеником своих учебных успехов). 
Критерии оценки решения ситуационных задач 
«отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение обоснованно излагать 

свои мысли, делать необходимые выводы. 
«хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны единичные ошибки, 

исправляемые самим студентом после замечания преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы. 
«удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;  неполное теоретическое обоснование, 

требующее наводящих вопросов преподавателя;  выполнение заданий при подсказке преподавателя;  затруднения в 

формулировке выводов. 
«неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуации; отсутствие теоретического обоснования выполнения 

заданий. 
 
Методические указания по подготовке и написанию рефератов 
1. Под рефератом понимают продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. 
2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача состоит в том, чтобы с достаточной 

глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной 

литературы, умение пользоваться ими. 
3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 
а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для современного этапа развития науки и 

практики; 
б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически последовательно, стилистически и 

орфографически грамотно; 
в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим самостоятельность мышления и наличие 

определенных навыков работы; 
г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к позициям авторов 

использованных работ; 
д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат должен быть аккуратно 

оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо пронумеровать и скрепить). 
4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 
а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом профиля специальности представлен широкий перечень тем, и 

студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным консультантом; 
б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При отборе литературы 

рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, списками произведений, указанных в программе; 
в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной, политической, научной 

литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется использовать специальные приемы и методы 

работы с печатным словом (выписка цитат, составление тезисов, конспектов); 
г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, последовательно определяющие ведущие 

идеи и положения темы реферата. 
Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 
Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы, необходимо обозначить объект и 

предмет, цель и задачи исследования и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 
В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические проблемы, показывается, какое 

отражение они нашли в истории философии. Если этого требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в 

литературе представлений по данному вопросу. 
В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: вводная и заключительная части реферата 

в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 
Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного названия произведений, места и года 

их издания. Литература размещается по алфавиту. 
5. Оформление реферата. 
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а) титульный лист; 
б) на второй странице дается оглавление (план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав должно быть 

указано  в тексте  реферата. 
6. Объем реферата должен быть не менее 15 и не более 25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной 

стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. 

Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым 

почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей 

считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
Критерии оценки реферата: 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки 

реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 

материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 

его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 

отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 
будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. 
Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и 

творчески подходить к решению поставленной задачи. 
При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: 
а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора). 
в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения, проявляют сверх 

нормативные знания и умения обучающихся). 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 
Методические указания по выполнению тестовых заданий 
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 

знания студентов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– студентами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний студентов, изучивших данную дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 

следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс 

(цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них 

правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а также 

от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один 

вопрос. 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
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- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 
Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных материалах Фонда оценочных средств по дисциплине. 
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем, либо указана в рабочей программе  дисциплины. 
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу тех или иных причин не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к 

экзамену необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

По решению кафедры экзамен проводится в устной форме по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. На 

подготовку отводится 30 минут. По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. 
Критерии оценки ответа на экзамене: 
«отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений; 
«хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности; 
«удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации; 
«неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 


