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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: изучение теоретических основ и практической сущности клинической психологии детского и подросткового 
возраста с позиций медицинского и психологического подходов при различных формах отклонений в здоровье, 
определение содержания, характера, организационных форм диагностического и коррекционного процессов для 
более эффективной адаптации и создания оптимальных условий обучения, воспитания и развития детей и 
подростков, имеющих различные психические нарушения  

1.2 Задачи: – Ознакомить студентов с теоретическими основами клинической психологии.  
- Раскрыть сущность деятельности мозговых механизмов высших психических функций, межполушарной 
асимметрии и межполушарного взаимодействия, сенсорных и гностических нарушений работы отдельных 
мозговых систем и основных психических функций и поведения в целом.  
-Объяснить студентам принципы патопсихологического анализа нарушений познавательной и 
эмоционально-личностной сферы.  
- Показать методы выявления и анализа типичных патопсихологических синдромов у детей и подростков с 
различными формами психических заболеваний.  
-Рассмотреть клинико-физиологические и психологические особенности психосоматических соотношений 
при различных заболеваниях в детском и подростковом возрасте.  
- Выявить психологические причины аномального развития.  
- Определить основное содержание деятельности специалиста в клинике.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Специальная психология и педагогика 

2.1.2 Психология 

2.1.3 Психофизиология 

2.1.4 Психология и педагогика развития 

2.1.5 Психолого-педагогическая диагностика 

2.1.6 Модуль психолого-педагогических исследований 

2.1.7 Психолого-педагогическая коррекция 

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

предшествующее: 

2.2.1 Практикум по решению профессиональных задач 

2.2.2 Дефектология 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ИД-3.ОПК-6: Владеет психолого-педагогическими технологиями для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

демонстрирует владение психолого-педагогическими технологиями для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

            

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. Модуль 1. 

Общетеоретические проблемы 

клинической психологии детей и 

подростков 
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1.1 Предмет, структура и основные задачи 

клинической психологии  /Лек/ 
5 2 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.2 Предмет, структура и основные задачи 
клинической психологии  /Пр/ 

5 4 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

1.3 Предмет клинической психологии и 
содержание основных понятий  /Ср/ 

5 20 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 2. Модуль 2. Основное 

содержание клинической психологии 

детей и подростков 

      

2.1 1. Нейропсихология  /Лек/ 5 2 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.2 Общие принципы функционирования 
мозга человека. 
Нейропсихологические механизмы 
управления поведением 
/Пр/ 

5 4 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.3 Общие принципы функционирования 

мозга человека. 
Нейропсихологические механизмы 

управления поведением 
/Ср/ 

5 25,4 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.4 2. Патопсихология /Лек/ 5 2 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.5 Основные патопсихологические 

синдромы 
Расстройства психических процессов 
/Пр/ 

5 4 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
2 презентация 

2.6 Основные патопсихологические 
синдромы 
Расстройства психических процессов 
/Ср/ 

5 30 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.7 3. Основы психосоматики  /Лек/ 5 2 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.8 Психосоматические расстройства 
Изменения психической деятельности 

при хронических соматических 
заболеваниях 
/Пр/ 

5 4 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

2 презентация 

2.9 Психосоматические расстройства 
Изменения психической деятельности 

при хронических соматических 
заболеваниях 
/Ср/ 

5 30 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.10 4. Психология аномального развития  
/Лек/ 

5 2 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.11 Психология аномального развития 
Клинико – физиологические основы 

отклоняющегося поведения 
/Пр/ 

5 4 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

2 кейс-метод 

2.12 Психология аномального развития 
Клинико – физиологические основы 

отклоняющегося поведения 
/Ср/ 

5 30 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  
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2.13 Болезнь как самостоятельная 

психотравма 
Психологическая адаптация больного к 
заболеванию 
 
 
/Пр/ 

5 6 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
2 кейс-метод 

2.14 Болезнь как самостоятельная 
психотравма 
Психологическая адаптация больного к 
заболеванию 
 
 
/Ср/ 

5 29 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.15 Нейропсихология /Лаб/ 5 2 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.16 Патопсихология /Лаб/ 5 2 ИД-3.ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.17 Основы психосоматики /Лаб/ 5 2 ИД-3.ОПК- 
6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 5 7,75 ИД-3.ОПК- 

6 
 0  

3.2 Контроль СР /KСРАтт/ 5 0,25 ИД-3.ОПК- 
6 

 0  

3.3 Контактная работа /KонсЭк/ 5 1 ИД-3.ОПК- 
6 

 0  

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 0,6 ИД-3.ОПК- 

6 
 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 
1. Характерные особенности клинической психологии. 
2. Медицинская психология, клиническая психология, анормальная психология: сходства и различия. Что такое норма? 
Определение анормальности. 
3. Внедренность клинической психологии в практику. 
4. Гармоничность развития научно-теоретического и практического аспектов клинической психологии. Профессионалы, 

занятые в сфере анормальной психологии. 
5. Развитие парадигм анормальной психологии и соответствующих терапевтических подходов: биологического, 

поведенческого, когнитивного, психодинамического, гуманистического и других. 
6. Сферы приложения клинических психологов (в рамках медицины и вне медицинских учреждений). 
7. Практические функции клинических психологов. 
8. Роль клинических психологов в решении экспертных задач. 
9. Виды и функции психологического воздействия в практике клинических психологов. 
10. Психологическая коррекция и «психологическая терапия». 
11. Разные значения термина «психологическая терапия». 
12. Проблемы психологической коррекции. 
13. Социально-трудовая адаптация и реабилитация больных (задачи клинических психологов). 
14. Виды и этапы профилактической деятельности клинических психологов. 
15. Определения клинической психологии (2 аспекта) 
16. Основные области клинической психологии. 
17. Категории синдрома и фактора в клинической психологии. 
18. Различия между категориями клинических и психологических синдромов. 
19. Категория психологических «факторов» (определение, примеры). 
20. Нейропсихология. Определение. Основные проблемы. 
21. Мозговые механизмы высших психических функций. 
22. Проблемы локализации психических функций. 
23. Эволюция взглядов на проблему локализации психических функций 
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24. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарные взаимодействия. 
25. Примеры психологических синдромов. 
26. Примеры психологических синдромообразующих факторов. 
27. Проблема дизонтогенеза и аномалий развития. 
28. Нарушение произвольных движений и действий. 
29. Виды апраксий. Исследование праксиса. 
30. Патология восприятия. 
31. Агнозии. Исследование гнозиса. 
32. Виды афазий. 
33. Типы нарушения мышления. Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов. 
34. Нарушения сознания. 
35. Патология памяти. Методики для исследования памяти. 
36. Нарушения эмоциональной сферы. Методики исследования эмоциональной сферы. 
37. Нарушения внимания. Методики исследования внимания и сенсомоторных реакций. 
38. Патология речевой деятельности. Исследование речи. 
39. Патопсихология. Определение. Основные проблемы. 
40. Методы выявления и анализа типичных патопсихологических синдромов у больных с различными формами психических 
заболеваний. 
41. Патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. 
42. Психология аномального развития. 
43. Психосоматические расстройства. Определение и вопросы классификации. 
44. Стресс и «неспецифичность» роли психосоциальных факторов в генезе психосоматозов. 
45. Соматические заболевания: внутренняя картина болезни. Типы реакции на болезнь. Психологические особенности 
больных хирургического и инфекционного профиля. 
46. Общие проблемы расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Пути профилактики наркомании. 
47. Психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя и никотина. Вопросы психопрофилактики алкоголизма и 

курения. 
48. Клиническая психология в экспертной практике. 
49. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического процесса. 
50. Феноменологические (патопсихологические) последствия чрезвычайных ситуаций (на примере  Алтая). Пути коррекции 

профилактики состояний психологичекой дезадаптации у взрослых и детей. 

5.2. Темы письменных работ 

Основные области клинической психологии. 
Категории синдрома и фактора в клинической психологии. 
Различия между категориями клинических и психологических синдромов. 
Категория психологических «факторов» (определение, примеры). 
Нейропсихология. Определение. Основные проблемы. 
Мозговые механизмы высших психических функций. 
Проблемы локализации психических функций. 
Эволюция взглядов на проблему локализации психических функций 
Межполушарная асимметрия мозга и межполушарные взаимодействия. 
Примеры психологических синдромов. 
Примеры психологических синдромообразующих факторов. 
Проблема дизонтогенеза и аномалий развития. 
Нарушение произвольных движений и действий. 
Виды апраксий. Исследование праксиса. 
Патология восприятия. 
Агнозии. Исследование гнозиса. 
Виды афазий. 
Типы нарушения мышления. Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов. 
Нарушения сознания. 
Патология памяти. Методики для исследования памяти. 
Нарушения эмоциональной сферы. Методики исследования эмоциональной сферы. 
Нарушения внимания. Методики исследования внимания и сенсомоторных реакций. 
Патология речевой деятельности. Исследование речи. 
Патопсихология. Определение. Основные проблемы. 
Методы выявления и анализа типичных патопсихологических синдромов у больных с различными формами психических 

заболеваний. 
Патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. 
Психология аномального развития. 
Психосоматические расстройства. Определение и вопросы классификации. 
Стресс и «неспецифичность» роли психосоциальных факторов в генезе психосоматозов. 
Соматические заболевания: внутренняя картина болезни. Типы реакции на болезнь. Психологические особенности больных 

хирургического и инфекционного профиля. 
Общие проблемы расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Пути профилактики наркомании. 
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Психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя и никотина. Вопросы психопрофилактики алкоголизма и 

курения. 
Клиническая психология в экспертной практике. 
Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического процесса. 
Феноменологические (патопсихологические) последствия чрезвычайных ситуаций (на примере  Алтая). Пути коррекции 
профилактики состояний психологичекой дезадаптации у взрослых и детей. 

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 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Човдырова Г. С., 
Клименко Т. С. 

Клиническая психология. Общая часть: 
учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/81641.html 

Л1.2 Ведехина С. А. Клиническая психология: учебное пособие Саратов: Научная 
книга, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 
/81014.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста: 
учебное пособие 

Москва: ИЦ 
Академия, 2009 

 

Л2.2 Ульенкова У.В., 

Лебедева О.В. 
Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с 
проблемами в развитии: учебное пособие 

Москва: ИЦ 

Академия, 2008 
 

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 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 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 по работе на лекции 
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
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учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 

внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 
картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 

ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 

связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 

подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 

можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 
Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 
Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 

провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 - 5 минут. 
Основной вид работы на семинаре - участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой 

сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом - 
лучшая его организация для подачи аудитории. 
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 
работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к 
практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 

рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно - в учебных пособиях 

излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 
вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника - вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив 
задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

семинару. 
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов - чтения работы, её конспектирования, 

заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 
хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 
Конспектирование - дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных 

положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 
Конспектирование -один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 

рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особо, поскольку в ходе заключительного 
обобщения идеи изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного 

обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 
отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 
пристальное внимание. В сущности разбор источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, 

конспектирование, обобщение. 
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Самостоятельная работа - столп, на котором держится вся подготовка по 
изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью, это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем.  
Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях: 
- на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
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если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 
- если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее - не следует сотрясать воздух пустыми 

фразами; 
- выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными, не занимайте эфир надолго. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 
текущего выступления. 
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень 
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 
литературе. 
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на семинаре, 
проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе - для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт для вас даром, закрепление результатов занятия ведёт к 
лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса Отечественной истории. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно - стабильная и прилежная работа в течение семестра суть 
залог успеха на сессии. 
Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных 
работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными функциями экзамена, зачета являются: 

обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, 
принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот 

период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить 
пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный 

материал. 
 
Методические указания по подготовке к тестированию 
Задания в тестовой форме – это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 
студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 

ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 

объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. А 

на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 

обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы нет 
готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 

соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 

формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 

вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 
предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 

следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 
ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 

такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 
двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 

тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 
различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 

инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности 
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алгоритмы деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий 
 
Методические указания по решению кейс-задач 
Кейс-задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 
Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для 

анализа и поиска решения. 
Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о 

ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, 
говорение и письмо. 
Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для 
обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции. 
Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации. 
Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 
1. Выделение проблемы. 
2. Поиск фактов по данной проблеме. 
3. Рассмотрение альтернативных решений. 
4. Выбор обоснованного решения. 
Основное требование, предъявляемое к письменному анализу кейса, – краткость. 
Критерии оценки решения задачи: 
«зачтено» выставляется, если студент проявляет понимание актуальности и значимости рассматриваемой ситуации, выделяет 

и аргументирует собственную точку зрения при ее анализе и решении,  показывает умение анализировать конкретную 
ситуацию, владеет педагогической терминологией (допускает ошибки), выявляет  причины ее возникновения, умение  

видеть разнообразные способы решения проблемной ситуации, умение рассуждать и действовать в рамках педагогической 
ситуации (допускает ошибки). «незачтено» выставляется студенту, если он не формулирует педагогическую проблему, не 

владеет педагогической терминологией, не демонстрирует практические знания и умения, приобретенные в ходе изучения 
дисциплины. 
 
Методические рекомендации по подготовке к ЭКЗАМЕНУ 
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях 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 студента к  экзамену включает в себя три этапа:  
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
Литература для подготовки экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. 
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 новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 

30 минут с момента получения им. 
Основные критерии оценки ответа: 
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1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
7) культура речи. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент владеет знаниями по вопросам билета в полном объеме, самостоятельно, в 
логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное, 

умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 
выделять в нем главное, увязывает теоретические аспекты предмета с практическими примерами; 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет знаниями по вопросам билета почти в полном объеме (имеются 
пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 
ошибок в ответах. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ 

на один из вопросов билета или дополнительный вопрос; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основным объемом знаний по вопросам билета; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 
существу вопросов. Также данная оценка выставляется в случае, если студент не может удовлетворительно ответить на один 

из вопросов билета; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не освоил обязательного минимума знаний по вопросам билета, 

не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора, задача не решена. 

 


