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I. Методические рекомендации  

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 

лекционных и практических занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 
студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной 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 рекомендации на 
практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
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 контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 
Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 
студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического 
занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 
альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 
объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 



привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 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 направлению подготовки  
бакалавриата и магистратуры 44.03.03 и 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: 
методические рекомендации/ [сост. Ю. А. Афонькина]. – Мурманск : МАГУ, 2018. –  61 с.] 

 
1.3.Методические рекомендации по формам контроля. 

 
 Методические рекомендации к решению типового кейс-задания 

 Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 
Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 
Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 
персоналий, которые могут реально воздействовать. 
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 
Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 
(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 
предотвращения и решения 
 

Методические рекомендации к   разработке и структуре проектов  
Проект – это совокупность действий, исполнителей и средств по выработке вариантов решения 
определенной проблемы, достижения определённых целей. 
  Основные требования к образовательному проекту: 

Наличие социально значимой задачи – исследовательской, информационной, практической. 
Планирование действий по разрешению проблемы: определение вида продукта и формы 
презентации. 
Пооперационная разработка проекта: перечень конкретных действий с указанием выходов, 
сроков и ответственных. 
Исследовательская  работа : поиск информации, которая будет обработана, осмыслена и 
представлена . 
Выход проекта: продукт. 
Представление продукта  заказчику и (или) представителям общественности. 
Этапы создания образовательного проекта 

1.Определите цель и ожидаемый результат проекта, продумайте и обоснуйте его актуальность 
2.Составьте список задач, которые необходимо решить перед отправкой проекта на рецензию. 
Отметьте в календаре крайний срок проверки. За это время четко распишите по дням, когда вы 
будете собирать данные, писать, редактировать и рецензировать работу. 
3.Обозначьте проблему, решением которой должен стать ваш образовательный проект. 
Используйте данные исследований, а не мнения некомпетентных людей о характере и степени 
проблемы. Напишите то, как реализация учебного проекта улучшит условия образования, как 
решит его основные задачи. 
4.Опишите ресурсы..  нужны для реализации проекта. 
5.Создайте план реализации вашего проекта. 



Он должен включать: цели, задачи, технологии, этапы, характеристику участников проекта и 
специфику их взаимосвязи, формы работы, показатели того, как изменится система образования 
в лучшую сторону 

Каждый этап должен иметь отдельную цель, которая будет связывать воедино весь проект и все 
обозначенные проблемы.  
 Методические рекомендации по разработке мультимедийных презентаций 

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 

описание основных вопросов; 
- се оставшиеся слайды имеют информативный характер. 
Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 
Требования к  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, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 
наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 
8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут; 

 

Методические рекомендации по составлению аннотации. 

Аннотация - краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначения, 
содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 
− дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 
− используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска 

информации. 
Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, 

цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в 
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 
Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье: 

� В данной статье рассматривается проблема... 
� Обосновывается идея о том, что... 
� Прослеживается... 
� В статье затрагивается тема... 
� Даётся сравнение... 
� Статья посвящена комплексному исследованию... 
� Целью статьи является анализ изучения... 
� Статья посвящена феномену... 
� В статье раскрываются проблемы... 



� Особое внимание уделено... 
� В статье анализируется... 
� Автор приходит к выводу, что... 
� Основное внимание в работе автор акцентирует на... 
� Выделяются и описываются характерные особенности... 
� В статье выяснены особенности... 
� На основе изучения… установлено... 
� Статья посвящена пристальному анализу... 
� На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что... 
� Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме... 
� Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 
� В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный оборот... 
� Автором предложены... 
� Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке... 
� Основное содержание исследования составляет анализ... 
� Такой взгляд будет интересен специалистам в области... 
� В статье речь идет о... 
� Статья посвящена детальному анализу... 
� Значительное внимание уделяется... 
� В заключение раскрывается... 
� Статья раскрывает содержание понятия... 
� Автор прослеживает становление... 
� Обобщается практический опыт... 
� В статье исследуются характерные признаки... 
� В статье рассматриваются ключевые этапы... 
� В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить... 
� В статье раскрываются процессы... 
� Статья подводит некоторые итоги изучения... 
� Автор дает обобщенную характеристику... 
� Данное направление дополняется также рассмотрением... 
� Обосновывается мысль о том, что... 
� В статье проанализированы концепции... 
� В качестве ключевого доказательства... используется... 
� В статье приведен анализ взглядов исследователей... 
� Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о... 
� В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины... 
� В статье излагаются взгляды на... 
� Автор стремится проследить процесс... 
� В статье дан анализ научных изысканий... 

Методические рекомендации по составлению диагностических комплектов 

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их 
использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 
осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 
внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 
эмоциональных. 

Диагностические методики, входящие в комплексную  процедуру сбора данных, должны 
давать возможность таким образом построить способ взаимодействия  взрослого  и ребенка, 
чтобы: 
− не допустить переутомление ребенка;  
− исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 
− давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 



− происходить в знакомой ребенку образовательной ситуации, хотя и моделируемой с 
мониторинговыми целями. 
 Методики должны быть разработаны или модифицированы таким образом, чтобы:  

− давать возможность получить представления как об освоении ребенком образовательных 
областей, так и о формировании у него интегративных качеств на протяжении дошкольного 
возраста; 

− позволять моделировать теми или иными средствами ситуации тех видов деятельности, в 
которых происходит формирование того или иного интегративного качества;  

− результаты методик должны быть выражены не только в количественных показателях, но и, 
в первую очередь, в качественных, отражая образовательные потребности каждого 
воспитанника; 

− совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, должны позволять 
составить целостное представление о личности ребенка, а именно позволять сделать вывод 
не об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), а об  
интегративном качестве в его предпосылочных или психологически зрелых проявлениях. 

Примерная схема описания диагностического комплекта 
Название 
методики 

Цель 
диагностики 

Метод Стимульный 
материал 

Адресат Инструкц
ия 

Особенности 
проведения и 
обработки 
данных 

Форма представления  
результатов: 
-свободное описание,  
-направленность 
-баллы 
-уровни и пр. 

        

 Методические рекомендации по разработке методических материалов. 

Методические материалы   содержат логично структурированный и подробно 
описанный ход проведения  занятия, мероприятия и пр.   Наряду с описанием 
последовательности действий включает характеристику  поставленных целей и средств их 
достижения, ожидаемых результатов, сопровождается  соответствующими методическими 
советами,  раскрывает  формы, средства, методы обучения, воспитания, развития, коррекции, 
элементы современных психолого-педагогических технологий 

Методические  материалы  могут представлять собой: 
− -разработку конкретного занятия; 
− -разработку серии занятий; 
− -разработку темы программы; 
− -описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (словари, справочники, 

альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства 
информационно-коммуникационных технологий и др.);  

− -сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению современных 
целей образования.  

Этапы создания методической разработки: 
1. Определить цель методической разработки. Например, цель может быть следующей:  
− определение форм и методов изучения содержания темы;  
− раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной темы учебной программы;  
− описание видов деятельности воспитателя и воспитанников;  
− описание методики использования современных технических и информационных  средств 

обучения;  
− использования современных педагогических технологий или их элементов на занятиях и т.д. 

2. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по 
выбранной теме. 

3. Составить план и определить структуру методической разработки. 
4. Определить направления предстоящей работы. 

 



Требования, предъявляемые к методическим материалам:  

1.Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели. 
2.Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить 
сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 
методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных 
технических и информационных средств обучения. 
3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
5.Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. 
Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 
6.Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 
обосноваться. 
7.Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия 
осуществления  образовательного процесса. 
8.Ориентировать в направлении широкого применении активных форм и методов обучения. 
9.Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить, воспитывать, развивать, 
корректировать». 
10.Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей 
работе (карточки задания, планы занятий, тесты, поуровневые задания и т.д.) 
 
 

• а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных 
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

• Основная задача экзамена – проверка знаний, умения и навыков студента по изученной 
дисциплине. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать следующий алгоритм: 
• -правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно вы-
соком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой в качестве 
экзаменационных; 
• -темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание 
вопросов, которые раскрывают содержание. Начинать необходимо с первой темы; 
• -после работы над каждой темой необходимо ответить на вопросы для самоконтроля к 
каждой теме; 
• -по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важным понятиям необходимо 
сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений; 
• -последний день (или часть его) перед экзаменом был выделен для дополнительного 
повторения всего объема вопросов в целом, это позволит самостоятельно перепроверить 
усвоение материала.   

1.4. Методические рекомендации по проведению интерактивных форм работы 

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

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 
восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 
позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 
сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 



профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 
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 докладами, 

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, общения, 

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 высказываний, возможности 
личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, 
включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, 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 участники адресуют свои 
высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди 
студентов, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее 
скованными, это также способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и 
развития взаимопонимания между преподавателем и студентами. 

«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 

целенаправленной 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. 
 

 
II. Планы практических занятий 

Тема 1. Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития . 
Форма проведения ПР (4 часа), из них в интерактивной форме (круглый стол) – 2 часа. 

 

План 

1. Понятие «дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (ТМНР). 



2.Этиология сложных ТМНР. Психофизические и личностные особенности разных групп 
детей с ТМНР.  

3.Особые образовательные потребности детей с ТМНР.  

4.Принципы организации обучения детей с ТМНР.  

Литература :  

1. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 
Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 (дата обращения: 
01.04.2022). 

2. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов / 
В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489650 (дата 
обращения: 01.04.2022). 

3. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ; 
ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-
6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490759 (дата обращения: 01.04.2022). 

Нормативно-правовая документация: 

1.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 
35847).  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175495/. (дата обращения: 
19.03.2022). 
2.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 N 35850). URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175316/. (дата 
обращения: 19.03.2022). 
 

Вопросы для самоконтроля 

- как определяется понятие «дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития» 
(ТМНР)? 

-каковы психофизические и личностные особенности разных групп детей с ТМНР?  

-каковы особые образовательные потребности детей с ТМНР?  

-какие принципы реализуются при организации обучения детей с ТМНР?  

Задания для самостоятельной работы 

-составить глоссарий 
-сделать выписки по вопросам плана 
- проанализировать определения (М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко):  

К сложным (комплексным) нарушениям относятся такие, которые представлены несколькими 
первичными нарушениями, каждое из которых, будучи взятым отдельно, определило бы характер и 
структуру аномального развития; все составные элементы комплексного нарушения находятся во 
взаимодействии и имеют отрицательный кумулятивный эффект. К множественным нарушениям 
относятся такие, при которых у ребенка одновременно существуют три и более первичных нарушения, 



причем каждое имеет отрицательные последствия, усугубляющие отклонения в развитии ребенка, 
например: умственно отсталые слепоглухие. 
-проанализировать влияние следующих синдромов на развитие ребенка: 

синдром Лоу — глазно-почечно-мозговой синдром, описанный в 1952 году. Наблюдается 
выраженное обменное нарушение, при котором глубокая умственная отсталость сочетается с дефектами 
зрения, почечными аномалиями. Его основными признаками являются: умственная отсталость, глазные 
дефекты в виде врожденной катаракты, врожденной глаукомы, необратимых изменений сетчатки и 
других расстройств, приводящих, как правило, к полной слепоте; резкая мышечная гипотония и 
нарушения функции почек. Заболевание проявляется с рождения в виде выраженной мышечной 
гипотонии со снижением сухожильных рефлексов, которая часто сочетается с врожденной катарактой. 
Постепенно развивается почечная недостаточность и особая форма рахита. Больные отстают в росте, у 
них выражены костные и суставные изменения, характерны своеобразные позы. Обращает на себя 
внимание вид больных: большая голова с выступающими лобными буграми, удлиненное лицо, большие 
уши, узкие зрачки (А.Ю. Асанов). Умственная отсталость с возрастом прогрессирует и часто сочетается с 
нарушениями поведения в виде двигательной расторможенности, изредка наблюдается судорожный 
синдром 

 CHARGE синдром характеризуется гипогонадотропным гипогонадизмом, колобомой (дефект 
ткани век, внутренней оболочки глазного яблока, радужки), Вопросы этиологии сложных нарушений 
развития 23 пороками сердца, атрезией (заращение) ушной улитки, задержкой роста и развития. При этом 
синдроме наблюдаются: нарушение полей зрения, нарушение слуха, неврологические или 
нейропсихические синдромы, несахарный диабет, нарушение ритма сна, терморегуляции, а также 
симптомы дисрегуляции вегетативной нервной системы;  

синдром Лежена — синдром мышечной гипотонии «лягушка». Ребенок рождается с 
микроцефалией, наблюдается выступающий подбородок, уплощение лица, своеобразное строение носа, 
готическое нёбо, нистагм, косоглазие, атрофия зрительного нерва, заращение слухового прохода, 
своеобразие строения ушных раковин, недоразвитие наружных половых органов (С.И. Козлова) 

 
-практикум: подготовить психологическую характеристику ребенка  (фрагмент) с ТМНР, 
выявляющую особенности эмоционально-волевой и личностной сфер. 

При подборе диагностических методик необходимо учитывать следующие требования 

(М.В. Жигорева): 
1.        при подборе экспериментальных заданий необходимо предусматривать интегрированный подход. Это 
предполагает использование в интерпретационном варианте традиционных методик психолого-педагогической 
диагностики, которые проверены в деятельности специалистов и по характеру, и результатам их выполнения можно 
дать определенную квалификацию нарушению; 

2.        учитывая своеобразие речевого развития детей со сложным дефектом экспериментальные диагностические 
методики должны представлять собой сочетание вербальных и невербальных заданий. В большинстве случаев 
следует акцентироваться на невербальные методики, которые являются одним из возможных средств определения 
уровня развития умственных способностей, где отмечается низкий показатель вербального фактора в процентном 
соотношении; 

3.        подбор диагностических заданий следует проводить с учетом каждого возрастного этапа, т.к. дети, 
поступающие в учреждения, могут быть различного возраста. Это дает возможность оценить уровень актуального 
развития ребенка с комплексным нарушением, принадлежащего к определенной возрастной группе; 

4.        при подборе диагностических методик следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая сочетания нарушений у детей, степень их тяжести, а так же надежны для определения 
окончательного заключения; 

5.        контингент детей с комплексными нарушениями неоднороден по степени выраженности дефектов и по 
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявлений 
диагностических заданий, подбору соответствующих форм инструкций; 

6.        в зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 
речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий для обследования, он должен быть 
максимально удобен для использования; 



7.        диагностические методики должны подбираться на основе принципа целостности. Это предполагает то, что в 
процессе исследования нужно не просто отмечать состояние развития одной какой-либо функции, или фиксировать 
изолированно симптоматику нарушения, а представлять данные в совокупности всех наблюдаемых проявлений, что 
позволит составить целостное представление о ребенке, включая его индивидуальные особенности, характеристику 
сведения, особенности его личностного развития, черты характера; 

8.        важное требование выдвигается и в отношении обработки данных. Полученные результаты при обследовании 
могут подвергаться как количественному анализу, так и качественному. причем последнему отдается предпочтение, 
поскольку именно качественные показатели в большей степени отражают сложность структуры дефекта при 
комплексном нарушении. Отмечается также особенность поведения ребенка, его контактность с исследователями, 
отношение к неудачам, восприятия похвалы. 

В диагностическую карту психологического обследования должны быть включены методики по изучению 
особенностей: 
-сенсорной сферы, познавательной деятельности (восприятие цвета, формы, величины, пространственный гнозис); 
-личностной сферы (активность, контактность, фактор эмоционального напряжения, реакция на одобрение, 
самооценка, уровень притязаний и др.); 
-предметной деятельности (конструктивный праксис. направленность действий, способы действий, принятие 
помощи); 
-навыков самообслуживания (личная гигиена, одевание, раздевание, прием пищи и др.); 
-игровой деятельности (интерес к игрушкам, протяженность игры, характер игры и т.д.). 

Методики для изучения особенностей мыслительной деятельности детей с множественными нарушениями 
должны включать как задания, рассчитанные на непосредственное изучение уровня и течение мыслительного 
процесса (задания на обобщение, исключения, сравнение, сопоставление и др.) так и задания, которые 
опосредованно, через изучение нейродинамических характеристик и мыслительной деятельности позволяют судить 
о сохранении или нарушении тех или иных сторон интеллекта. Особенности мнестической деятельности детей с 
комплексными нарушениями определяются при помощи заданий на определение объема слуховой памяти, скорости 
запоминания, опосредованного запоминания. 

Система методик, которую можно применять для детей со сложными нарушениями, ориентирована на 
достаточно широкий диапазон психолого-педагогических исследований. Это значит, что комплекс методик, 
предназначенный для обследования детей со сложным дефектом, в своей основе принципиально не отличается от 
существующих уже и апробированньхх методических комплексов. Используются такие методики, как «Кубики 
Кооса», методика Россолимо Г., Матрицы Равена, Исключение четвертого лишнего, Разрезные картинки и др. 
Несомненно, что имеющиеся наработки в области методов изучения детей различных категорий могут быть 
использованы, а при необходимости модифицированы для целей обследования детей с комплексными нарушениями. 
Это методики Стребелевой Е.А., Забрамной С.Д., Рубинштейн С.Я., Венгер А.А. и др. 

Признавая принципиальное единство, содержательное сходство традиционно используемых методик, 
которые должны лечь в основу обследования детей с комплексными нарушениями, следует указать на сугубо 
специфическое в применении этих методик, что, в достаточной мере, должно обеспечить их надежность. 

Своеобразие в применении методик обусловлено спецификой нарушений, анализаторной системы, 
различных сторон психики: 
-необходимо уделять внимание способам предъявлений заданий (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение, объем инструкций, 
цепочки последовательных инструкций); 
-учитываются особенности инструментария для обследования (величина, форма, объемность цвет, контрастность); 
-разнообразие диагностического материала предметов, картинок (предметные, сюжетные серии картинок, 
рельефные, графические), игрушек, звучащих предметов; предусматривается также поэтапная, строго дозируемая 
помощь при проведении обследования. 

 

 

Тема 2.  Основные положения Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ОВЗ. 
Форма проведения ПР (4 часа), из них в интерактивной форме (круглый стол) – 2 часа. 

 

План: 

1.Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов как один из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. 



2.Необходимость  разработки ФГОС для детей с ОВЗ.  
3.Варианты адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) в 

соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ.  
4.Компоненты структуры АООП 

Нормативно-правовая документация: 

1.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 
35847).  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175495/. (дата обращения: 
19.03.2022). 
2.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 N 35850). URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175316/. (дата 
обращения: 19.03.2022). 
 

Вопросы для самоконтроля 

- каковы условия реализации права на образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в чем причина появления барьеров? 

-чем определяется необходимость  разработки ФГОС для детей с ТМНР?  
-каковы варианты адаптации содержания образования для обучающихся с ТМНР? 

Задания для самостоятельной работы 

-сделать выписки по вопросам плана 

-практикум: в соответствии с полученной характеристикой обучающегося разработать 
тематическое планирование коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» на 1-
ю четверть 
 
Тема 3.  Разработка специальной индивидуальной программы развития для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР) 

Форма проведения ПР (8 часов) 

План 

1. Обоснование необходимости  разработки специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР).  

3.Требования к структуре, условиям реализации,  содержанию и результатам освоения 
СИПР.  

3.Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка с ТМНР. 
Нормативно-правовая документация: 

1.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 N 35850). URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175316/. (дата 
обращения: 19.03.2022). 
 2. Письмо Минобрнауки от 15.03.2018 NoТС728/07 «Об организации работы по СИПР» 
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299352/.      (дата обращения: 
19.03.2022). 
Вопросы для самоконтроля 

- чем определяется необходимость  разработки специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР)?  

-каковы требования к структуре, условиям реализации,  содержанию и результатам 
освоения СИПР?   



-каков принципы и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 
ребенка с ТМНР 
Задания для самостоятельной работы: 

 -сделать выписки по вопросам плана 

 -практикум: проанализируйте структуру СИПР и составьте его  для конкретногО 
обучающегося с ТМНР обучающегося: 

Структура СИПР 

1) общие сведения о ребёнке;  
2) характеристика, включающую оценку развития обучающегося на момент составления программы и 
определяющую приоритетные  
направления воспитания и обучения ребёнка;  
3) индивидуальный учебный план; 
4) содержание образования в условиях организации и семьи;  
5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 
6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации  
СИПР;  
7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества  
организации и семьи обучающегося; 
8) перечень необходимых технических средств и дидактических  
материалов; 
9) средства мониторинга и оценки динамики обучения.  
Программа может иметь приложение, включающее задания и  рекомендации для их выполнения ребёнком в 
домашних условиях. 

Характеристика 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 
образованию ребенка; 
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии  
ребенка; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятия,  
внимания, памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 
операций; 
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка; 
7) сформированость социально значимых знаний, навыков, умений; 
8) потребность в уходе и присмотре; 
9) выводы. 
Индивидуальный учебный план 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная  недельная нагрузка обучающегося может 
варьироваться. Так, с  учетом примерного учебного плана организация, реализующая  вариант 2 АООП, составляет 
ИУП для обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 
указанием объема учебной нагрузки. Для детей, особые образовательные потребности которых не  позволяют 
осваивать предметы основной части учебного плана  АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим  
образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 
занятий  в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной  учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 
приложения  соответствующего ФГОС)  
Расписание занятий 
 

ПРОГРАММА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

•Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных 
потребностях ребенка; 
•Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР, единства требований к обучающемуся в семье и в 
образовательной организации; 
•Индивидуальные консультации родителей со специалистами по запросу родителей; 
•Организация регулярного обмена информацией о  ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее  освоения. 

 



Перечень необходимых технических средств и 
дидактических материалов (пример) 

•Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: «Овощи», «Фрукты», 
«Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Птицы», «Времена года», «Объекты и явления природы», «Посуда», 
«Одежда и обувь», «Музыкальные инструменты».  
Предметные и сюжетные картинки, подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы, 
различные по форме, величине, цвету наборы материалов ( в т.ч. природного); наборы предметов для занятий ( типа 
«Нумикон», Монтессори и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до10); мозаики, трафареты, геометрические фигуры. 
•Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, стаканчик «непроливайка», 
альбом для рисования, цветные карандаши треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, 
пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 
•Мячи разных размеров, флажки, гимнастическая стенка. 
•Музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушка, дудочка, свистулька), музыкальный центр, аудиозаписи. 
•Ноутбук, презентации, видеозаписи. 
 
-кейс-задание: проанализируйте критерии мониторинга  и докажите их 
достаточность/недостаточность, предложите свой вариант 

Критерии мониторинга освоения 
содержания СИПР 

Уровни освоения(выполнения) действий / операций: 
1. Пассивное участие / соучастие:  
-действие выполняется  
взрослым (ребенок частично включаем).  
2. Активное участие:  
-действие выполняется ребѐнком: со значительной помощью взрослого, с частичной помощью  
взрослого, по последовательной инструкции (изображения или  
вербально), по подражанию или по образцу, самостоятельно с  
ошибкам, самостоятельно.  
Сформированность представлений: 
1.Представление отсутствует  
2.Не удается выявить наличие представлений  
3.Представление на уровне:  
-использования по прямой подсказке 
-использования с косвенной подсказкой (изображение) 
-самостоятельного использования. 
 
 
 

 


