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1. Методические рекомендации 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время прове-

дения лекционных и практических занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознако-

миться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует 

уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий.  

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литера-

турой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от ак-

тивной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисцип-

лины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контро-

ля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной те-

матике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслуши-

ваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением на-

меченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным во-

просам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподава-

тель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного из-



ложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согла-

сованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

С методическими рекомендациями по формам самостоятельной работы можно подробно 

ознакомиться на сайте www.masu.edu.ru в разделе Библиотека – Электронный каталог – 

Электронные документы. Полная версия доступна при входе в «Личный кабинет». Поиск 

методических рекомендаций по названию [Самостоятельная  работа обучающихся по направ-

лению подготовки  бакалавриата и магистратуры 44.03.03 и 44.04.03 Специальное (дефектоло-

гическое) образование: методические рекомендации/ [сост. Ю. А. Афонькина]. – Мурманск : 

МАГУ, 2018. –  61 с.] 

 

1.3.Методические рекомендации по формам контроля. 
 

 Методические рекомендации по подготовке презентаций 

-презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной 

литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентаци-

онный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.  

-Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, 

но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

-Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения са-

мостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

-При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать 

заданный регламент времени. 

-Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной 

части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко пере-

числить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложе-

ния. 

-Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего 

состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения 

по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать фор-

мированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специаль-

ными источниками по рассматриваемой проблематике. 

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени 

докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое опи-

сание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 



Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схе-

мы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал ком-

пактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

Методические рекомендации по решению кейс-заданий 

Сценарий организации занятий 

Работа студентов начинается со знакомства с ситуационной задачей, приведенной, 

например, в главе 3. Как уже упоминалось, преподаватель по своему усмотрению, может 

предложить для изучения другой кейс. 

Студенты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, 

выписывая при этом цифровые данные, наименования фирм-конкурентов и другую кон-

кретную информацию. В результате у каждого студента должно сложиться целостное 

впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 

освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого 

занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. 

Каждая подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, 

не небольшом удалении друг от друга. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой под-

группы. 

Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к 

которому нужно представить результат. 

На этом этапе преподаватель более подробно объясняет цели каждой подгруппы и 

в каком виде должен быть оформлен отчет о работе. 

После того как распределены темы, студентам необходимо изучить соответствую-

щий теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие ком-

пактные методические издания. Во внеучебное время студент сможет пользоваться реко-

мендованными учебниками. 

Последовательность организации и проведения занятий представлена на рисунках. 



 
Стадия организации работы над кейсом 

 
 



Рабочая стадия работы над кейсом 

 
Завершающая стадия работы над кейсом 

 

  

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Подготовка студентов к зачету включает три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Непосредственную подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и 

подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать программные вопро-

сы к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать 

этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Студентам, которые считают, что они усвоили программный материал в полном 

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного ма-

териала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее 

сложных, дискуссионных проблем. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из пред-

ставленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от по-

зиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детали-

зируются, подкрепляются современными фактами, которые в силу новизны, возможно, 

еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект 

лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент смо-

жет представить себе весь учебный материал. 



Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях со-

держатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий. Это достигается не про-

стым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

 

1.4.Методические рекомендации по проведению интерактивных форм работы 

Методические рекомендации по проведению круглого стола 

 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, ук-

репить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого сто-

ла» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосно-

вывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закре-

пление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

• иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

• тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докла-

дами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, об-

щения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на 

переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на 

обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа выска-

зываний, возможности личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает 

мотивацию учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, жес-

ты, эмоциональные проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член 

группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он 

сидит отдельно от студентов они обращены к нему лицом. В классическом варианте уча-

стники адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если пре-

подаватель сидит среди студентов, обращения членов группы друг к другу становятся бо-

лее частыми и менее скованными, это также способствует формированию благоприятной 

обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем и студен-

тами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 



Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают 

свою точку зрения. 

 

2. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Исторический экскурс по теме (2 часа) 

 

План 

 

1. Исторический обзор проблемы, история изучения проблемы раннего детского ау-

тизма. 

2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с РАС и их особые образователь-

ные потребности. 

3. Научно-теоретические современные взгляды, статьи к проблеме  развития, обуче-

ния и воспитания лиц с РАС (систематика подходов к коррекции). 

 

Литература: [Основная;  №1,2, дополнительная; №1]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятиям «дети с ОВЗ», «лиц с РАС», «коррекция». 

2. Назовите основные цели, задачи, психолого-педагогической помощи лиц с РАС. 

3. Перечислите принципы, этапы, средства, условия организации  психолого-

педагогической помощи детям  дошкольного возраста с РАС. 

 

Задания  для самостоятельной работы: 

 

1. Составьте опорную схему «Исторически обзор по теме». 

2. Составьте таблицу «Классификация РАС по МКБ-10,11». 

3. Подготовьте конспект «Современные подходы к проблеме воспитания и обуче-

ния лиц РАС». 

4. Составьте глоссарий. 

 

Интерактивная форма (2 часа) – Круглый стол «Современный взгляд на про-

блему». (На основе предложенной литературы). 

 

Тема 2. Особенности психического развития лиц с РАС (2 часа) 

План 

1. Особенности развития перцептивных и мнестических 

функций лиц с РАС. 

2. Особенности интеллектуального и речевого развития лиц с РАС. 

 

Литература: [ Основная;  №3,4, дополнительная; №1,2,3]. 

 

 

Задания  для самостоятельной работы: 

 

1. Подготовьте презентацию на тему «Особенности развития психических 

процессов у нормально развивающего ребенка». 

2. «Особенности развития психических процессов лиц с РАС». 

 



 

Тема 3: Организация психолого-педагогической помощи лиц с РАС, основные 

направления психологической коррекции. 

1. Психологическое консультирование в системе 

психологической помощи детям с ранним детским аутизмом 

2.  Психологическое сопровождение детей и подростков 

с ранним детским аутизмом. 

3. Психологическая поддержка родителей детей с аутизмом. 

4. Теоретические и методологические проблемы 

психологической коррекции детей и подростков с проблемами 

в развитии. 

 

 

Задания  для самостоятельной работы: 

 

1. Подготовьте презентацию на тему: «Роль родителя  в коррекционно-

развивающей работе лиц с РАС». 

2. Решение кейса. 

 

Интерактивная форма (2 часа) – Диагностика  «Консультация по телефону» (в 

игровой форме).  

 

 

 

Более подробно с методическими рекомендациями по формам самостоятельной работы 

можно ознакомиться на сайте www.masu.edu.ru в разделе Библиотека – Электронный каталог – 

Электронные документы. Полная версия доступна при входе в «Личный кабинет». Поиск 

методических рекомендаций по названию [Самостоятельная  работа обучающихся по направ-

лению подготовки  бакалавриата и магистратуры 44.03.03 и 44.04.03 Специальное (дефектоло-

гическое) образование: методические рекомендации/ [сост. Ю. А. Афонькина]. – Мурманск: 

МАГУ, 2018. –  61 с.]. 

 

 

 

 


