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Программу дисциплины разработал(а)(и) Болтакова Н.И.

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей

образовательной среды, выбору и использованию методического и

технического обеспечения, осуществлению

коррекционно-педагогической деятельности в организациях

образования, здравоохранения и социальной защиты

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических,

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной

деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - содержание основных этапов онтогенеза речевой деятельности;

- возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка;

- эволюцию процессов осознания им своей речи;

 Должен уметь: 

 - свободно оперировать базовыми терминами дисциплины;

- владеть приемами и методами онтолингвистического изучения речевой продукции детей дошкольного

возраста;

- определять надежные диагностические и прогностические показатели речевого развития ребенка;

 Должен владеть: 

 - установления контакта с ребенком, находящимся на разных стадиях речевого онтогенеза;

- психологического обследования детей с целью выявления специфики их речевого развития;

- профессиональной работы с материалами детской речи;

- дифференциальной диагностики речевой нормы и патологии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность и готовность представлять последовательности этапов онтогенетического развития речи,

систематизировать и уточнять имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения ребенком

средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально значимым для определения

уровня речевого развития, диагностировать и корректировать речеязыковые нарушения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 60 часа (ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Детская речь как предмет

научного изучения

1 1 0 0 12

2.

Тема 2. Основные механизмы

устной речи

1 1 0 0 12

3.

Тема 3. Начальные фазы речевого

онтогенеза

1 1 0 0 12

4.

Тема 4. Овладение звуковой

формой слова

1 1 0 0 12

5.

Тема 5. Развитие лексики детской

речи

1 0 1 0 4

6.

Тема 6. Овладение

грамматическими

закономерностями языка

1 0 1 0 4

7.

Тема 7. Онтогенетическое

развитие связной речи

1 0 2 0 4

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Детская речь как предмет научного изучения 

Предмет, цели и задачи курса, его место в системе других научных дисциплин: психофизиологии,

нейропсихологии, психолингвистики. Значение экспериментальных исследований детской речи для современной

логопедии.

Детская речь как особый этап онтогенетического развития речи, ее первые систематические описания

(дневники, документальные записи). Период интенсивного изучения речевого онтогенеза детской психологией и

психолингвистикой.

Краткие исторические сведения по теории курса. Основные концепции усвоения языка. Теория врожденных

знаний (Н. Хомский, Д. Макнил, Д. Слобин), разработка аппарата генеративной грамматики, его использование

для объяснения закономерностей речевого онтогенеза. Решающая роль усвоения грамматических правил в

овладении языком. Когнитивная теория усвоения языка. Гипотеза семиотического развития ребенка Ж. Пиаже.

Анализ когнитивных фактов, способствующих усвоению языка. Социально - прогностическое направление в

изучении предпосылок усвоения языка (Дж. Брунер, М. Хеллидей). Опережающая интерпретация взрослого как

ведущий фактор развития языка. Изучение закономерностей взаимодействия матери и ребенка.

Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике. Концепция Л.С. Выготского о

развитии речи как специфической деятельности, опосредованной языковыми знаками. Знаковая регуляция

человеческого поведения (А.Р. Лурия). Проблема генеза речевой деятельности. Значение как центральная

категория онтогенеза речи и мышления, закономерности становления и развития языковой способности

человека (А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович). Проблема формирования значений и их репрезентация в языковых

формах.

Общая периодизация речевого развития ребенка.

Культура речи как дисциплина

Тема 2. Основные механизмы устной речи 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Речи как продукт взаимодействия отдельных мозговых структур.

Периферический речевой аппарат, его основные отделы: дыхательный (энергетическая система), фонаторный

(резонаторная система) и артикуляционный (генераторная система).

Нейрофизиологические и нейропсихологические механизмы речи. Мозг и его интегративная деятельность. Роль

стриопаллидарной системы, лимбико-ретикуляторного комплекса, мозжечка в обеспечении речи. Структуры коры

головного мозга, обеспечивающие речевой праксис. Первичные, вторичные и третичные зоны, функциональная

специфичность левого и правого полушарий. Структурно-функциональная модель мозга (А.Р. Лурия).
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Психологические механизмы речи. Процессы кодирования и декодирования речевого высказывания (?приема?,

?выдачи? сообщения по Н.И. Жинукину). Основной операциональный механизм речи: составление слов из

элементов, составление фраз из слов. Общефункциональный механизм речи, обеспечивающий работу ее

операционального механизма: осмысление языкового материала, удержание в памяти, упреждающий синтез.

Механизмы фонационного (внешнего) оформления речи.

Тема 3. Начальные фазы речевого онтогенеза 

Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с субъективным состоянием ребенка.

Акустические особенности и функциональное значение первых голосовых проявлений. Вариативность

младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность, эмоциональное обогащение, связь с этапами

развития моторики. Психофизиологическое единство матери и ребенка, общение через крик.

Первичные детские вокализации: гуление и лепет; их биологическая детерминация, непостоянство первичных

вокализаций. Период гуления, его основные характеристики, зависимость от обстановки обучения. Освоение

эмоционально-выразительного вокализма родной речи, звуки гуления эхолалия и эхопраксия.

Детский лепет, его фонетическое богатство и разнообразие. Лепет как маркер эмоционального состояния

ребенка. Голосовая эволюция лепетного периода. Фонетические характеристики раннего лепета, связь с

ритмическими движениями, формирование физиологического механизма словообразования. Период лепетных

псевдослов. Развитие и изменение лепетных структур, особенности их воспроизведения. Значение факторов

имитации и подкрепления. Период позднего мелодического лепета. Усложнение мотивационной сферы ребенка,

понимание эмоциональных мелодических значений. Появление псевдосинтагмы, ее связь с протознаками

(жестами, мимикой, вокализациями). Расцвет модулированных лепетных монологов.

Тема 4. Овладение звуковой формой слова 

?Звуковые жесты? как предшественники фонем. Артикуляционная практика ребенка: гласные и согласные

периода лепета (развитие вокализма и консонантизма), их отличие от первых манифестаций детской речи.

Развитие координации акустических и артикуляционных образов, отработка интонационных структур языка,

формирование предпосылок для овладения фонематическим слухом.

Образование фонологической системы у детей. Переход от фонетического богатства детского лепета к

фонологическому ограничению (Р. Якобсон). Понятие о дифференциальных фонологических признаках звуков,

стратификации как системном фонологическом явлении. Овладение системой фонологических

противопоставлений, их следование принципу минимального контраста. Проблема речевой одаренности детей

дошкольного возраста.

Закономерности освоения артикуляционной стороной речепроизводства. Последовательность появления в речи

ребенка звуков родного языка, анализ определяющих ее факторов. Усвоение системы фонологических

противопоставлений как факторов. Усвоение системы фонологических противопоставлений как основа

формирования сознательных и произвольных артикуляционных движений.

Фонетический состав первых слов, особенности их слоговой структуры. Типология речевых ошибок, характерных

для детской речи: пропуски, замены, искажения звуков в слове; модификация слов со стечением согласных.

Ассимиляция и метатеза как наиболее распространенные виды изменения звуковой комбинации слова.

Тема 5. Развитие лексики детской речи 

Переход к словесной технике речи. Характеристика начального детского лексикона: наличие лепетных

комплексов в его составе, использование звукоподражательных слов и протослов, имеющих статус вербальных

знаков. Смысловая устойчивость звукоподражаний и протослов, их фонетическая индивидуальность, тесная

связь с практическим действием. Диссоциация в развитии активного и пассивного словаря. Генерализация

языковых явлений как основная закономерность речевого развития.

Переход от звукоподражательных номинаций и протослов к нормативным словам. Становление механизмов

номинации, ориентация на технику оформления языковых форм взрослыми. Семантические и грамматические

функции детских номинаций, закономерности их генеза.

Процесс овладения знаковой природой слова: формирование денотативного и сигнифактивного значений.

Образование сигнификата как следствие генерализации денотатов. Характеристика языковых средств детской

речи: детерминизм формы языковых языков, окказиональное словообразование, диффузность употребления

лексем.

Особенности толкования слов детьми, возможные способы их семантизации. Прямое и переносное значение,

развитие вербальных ассоциаций в детском возрасте. Усвоение лексико-семантических вариантов слова.

Фразеологизмы и пословицы в речевой продукции детей. Неосознанная метафоризация слова, зарождение его

эстетической функции.

Тема 6. Овладение грамматическими закономерностями языка 

Практическая грамматика детской речи, ее отличие от грамматики взрослых (простота, универсальность,

наличие активного творческого поиска). Процесс овладения грамматическими правилами, их доминирование в

создании речевой продукции.
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Развитие морфологии. Первые случаи морфологии, появление морфологически значимых единиц, наличие

простейших грамматических оппозиций. Основные тенденции в развитии грамматических форм: овладение

способами морфологической маркировки, установление ориентировки на усвоение морфологической нормы,

унификация формообразования. Иерархия усваиваемых детьми морфологических категорий,

последовательность их усвоения. Типичные случаи формообразовательных инноваций.

Развитие словообразования. Детское словотворчество как особенный феномен речи, его ограниченность

словообразовательными ресурсами языка. Процесс освоения словообразовательной модели, ее использование

для создания новых слов. Особенности структуры словесных новообразований, условия их появления в речевой

продукции дошкольников, механизмы возникновения. Словообразовательные инновации в детской речи.

Развитие синтаксиса. Период однословных предложений, слово как эквивалент целого высказывания. Правила

создания однословных предложений, их функции в детской речи. Появление двусловных предложений

(протопредложений) в речевой продукции ребенка. Грамматика двусловного предложения: отсутствие

специализации в употреблении грамматических словоформ, появление первых грамматических

противопоставлений, маркирующих различные синтаксических функций. Развитие ранних форм предицирования

и грамматического структурирования, совершенствование смыслового содержания синтаксических построений

детей. Переход к многословным высказываниям: расширение репертуара синтаксических компонентов

предложения, усложнение его иерархической структуры, использование средств выражения субъективной

оценки, развитие способов моделирования сложного предложения. Типичные случаи нарушения синтаксической

нормы.

Тема 7. Онтогенетическое развитие связной речи 

Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее становления, изменения форм

связности в ходе развития.

Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцентризма в исследованиях Ж. Пиаже. Особенности

эгоцентрической автономной речи, ее связь с предметно-практическими манипуляциями. Сближение понятий

эгоцентрической внутренней речи с концепцией Л. С. Выготского. Эволюция внутренней речи, ее

психологическое строение, закономерности функционирования. Внутренняя речь как элемент сложной

психической структуры, обеспечивающей важнейшие психические функции (Т.Н. Ушакова). Ситуативный этап

развития речи, дифференциация ситуативной и контекстной речи, их генетическое родство. Структурное

своеобразие ситуативной речи, ее функциональное назначение, формальные способы выражения. Переход от

исключительного господства ситуативной речи к ее контекстной форме (С.Л. Рубинштейн).

Усвоение техник построения диалога: обмен высказываниями-репликами, учет их содержательной и

конструктивной связи, развитие способности к планированию своих и прогнозированию чужих речевых действий

в пределах диалога, ориентация на речевой образ партнера по коммуникации, учет взаимодействия

коммуникантов. Переход от спонтанных мини-диалогов к развернутым формам диалогической речи.

Монологическая речь дошкольника, ее репродуцирующая и произвольная фазы. Усвоение техники построения

монолога: оформление целостной пропозиции, становление модальной оформленности речи, приобретение

опыта коммуникативного варьирования высказывания, формирование репертуара речевых шаблонов, овладение

различными функциональными стилями речи. Показатели целостности и связности как основные параметры

оценки монолога.

 

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

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-3 , ПК-2 1. Детская речь как предмет научного изучения

2 Коллоквиум ПК-8 , ПК-2 2. Основные механизмы устной речи

3

Письменное

домашнее задание ПК-8 , ПК-3 6. Овладение грамматическими закономерностями языка

   Зачет ПК-2, ПК-3, ПК-8  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1



 Программа дисциплины "Онтогенез речевой деятельности"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; Болтакова

Н.И. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 15.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

Примерные темы рефератов. 1. Этапы формирования речи в онтогенезе. 2. Смешные детские слова и причины их

появления. 3. Звукоподражательные слова в детской речи. 4. К.И. Чуковский - исследователь детской речи. 5.

Дети ? Маугли. 6. Критические периоды в освоении речи ребенком. 7. Формирование фонетической стороны речи

в онтогенезе. 8. Формирование лексического строя речи в онтогенезе речевой деятельности. 9. Закономерности

формирования грамматического строя речи в ходе онтогенеза. 10. Детское словотворчество в период овладения

системой родного языка. 11. Типичные грамматические ошибки в речи детей как проявление специфических

особенностей овладения системой родного языка в онтогенезе. 12. Теоретические концепции формирования

языковой способнос?ти (языковой компетенции) в ходе онтогенеза. 13. Взаимосвязь речи с другими психическими

процессами. Про?блема взаимосвязи в развитии мышления и речи. Проблема соотно?шения языка и сознания. 14.

Речь взрослых как важнейший фактор формирования речи ре?бенка.

 2. Коллоквиум

Тема 2
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Вопросы 1. Анатомо-физиологические механизмы речи. 2. Речь как продукт взаимодействия отдельных мозговых

структур. 3. Периферический речевой аппарат, его основные отделы: дыхательный (энергетическая система),

фонаторный (резонаторная система) и артикуляционный (генераторная система). 4. Нейрофизиологические и

нейропсихологические механизмы речи. 5. Мозг и его интегративная деятельность. 6. Роль стриопаллидарной

системы, лимбико-ретикуляторного комплекса, мозжечка в обеспечении речи. 7. Структуры коры головного мозга,

обеспечивающие речевой праксис. 8. Первичные, вторичные и третичные зоны, функциональная специфичность

левого и правого полушарий. 9. Структурно-функциональная модель мозга (А.Р. Лурия). 10. Психологические

механизмы речи. 11. Процессы кодирования и декодирования речевого высказывания (?приема?, ?выдачи?

сообщения по Н.И. Жинукину). 12. Основной операциональный механизм речи: составление слов из элементов,

составление фраз из слов. 13. Общефункциональный механизм речи, обеспечивающий работу ее

операционального механизма: осмысление языкового материала, удержание в памяти, упреждающий синтез. 14.

Механизмы фонационного (внешнего) оформления речи

 3. Письменное домашнее задание

Тема 6

Письменная работа Примерный вариант терминологического диктанта I вариант II вариант Филогенез языка

?Эгоцентрическая? речь ?Ситуативная? речь Словотворчество Внутренняя речь Речь ?Активный? словарный

запас ?Пассивный? словарный запас Протоязык Периферический речевой аппарат

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине

"Онтогенез речевой деятельности"

1. Теории происхождения речи.

2. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике.

3. Анатомо-физиологические механизмы речи.

4. Речь как про?дукт взаимодействия отдельных мозговых структур.

5. Периферичес?кий речевой аппарат, его основные отделы: дыхательный (энерге?тическая система),

фонаторный (резонаторная система) и артику?ляционный (генераторная система).

6. Роль условных и безусловных рефлексов в осуществлении речевого акта.

7. Словесное мышление.

8. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденно?го, их связь с субъективным состоянием ребенка.

9. Фонетический состав первых слов, особенности их слоговой структуры.

10. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, искажения звуков в слове;

модификация слов со стечением согласных.

11. Детское словотворчество как осо?бый феномен речи, его ограниченность словообразовательными ресурсами

языка.

12. Сочинительство, как важный этап в развитии мыслительно-речевой деятельности детей.

13. Развитие связной речи дошкольника.

14. Основные признаки недоразвития речи дошкольника.

15. Основные концепции усвоения языка. (Н. Хомский, Ж.Пиаже).

16. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике.

17. Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцен?тризма в исследованиях Ж. Пиаже.

18. Общение детей друг с другом.

19. Общение детей с взрослыми.

20. Происхождение слова. (по А.Р. Лурия).

21. Современные концепции речевого развития.

22. Этапы онтогенетического развития речи.

23. Врожденные предпосылки речи.

24. Интенсивный период овладения словарем.

25. Эгоцентрическая речь ребенка.

26. Развитие связной речи дошкольника.

27. Основные признаки недоразвития речи дошкольника.

28. Характеристика периода младенчества (от рождения до 1 г.ж.) с точки зрения становления речевой функции.

29. Характеристика периода раннего возраста (от 1 г.ж. до 3-х лет) с точки зрения развития ведущих речевых

функций и форм.

30. Характеристика преддошкольного периода (от 3 до 7 лет) с точки зрения дальнейшего развития и

совершенствования речевых функций и форм.

31. Характеристика периода младшего школьного возраста с точки зрения освоения языка и речи как учебного

предмета.

32. Лингвистическая периодизация (стилевая) по М.Р. Львову.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Логопедия: учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических высших учебных заведений

/ [Л. С. Волкова и др.]; под ред. Л. С. Волковой.?Изд. 5-е, перераб. и доп..?Москва: ВЛАДОС, 2008.?703 с.: ил.; 22

2. Юртаев, С. В. Языковое образование и речевое развитие младших школьников [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / С. В. Юртаев. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 238 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=466466

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Денисова О.А. ? Детская логопсихология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности "Специальная дошкольная педагогика и психология"/[Денисова О.А. и др]под ред.

В.И.Селивестова- М.: Гуманитар.изд.центр. ВЛАДОС, 2008.-175с. (коррекционная педагогика)

http://e.lanbook.com/view/book/2959/page7/

2. Семаго Н.Я. Типология отклоняющегося развития: Недостаточное развитие. -М.: Издательство "Генезис",

2011. - 288 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Электронная библиотечная система - http://www.pedlib.ru

Электронная библиотечная система ?Библиороссика? - http://www.bibliorossica.com

Электронная библиотечная система ?Издательство ?Лань? - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система - http://www.znanium.com

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - http://www.studmedlib.ru

 

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

  Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при

подготовке к семинарским занятиям

 Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

 Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

 Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

 Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

 Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

 1й - организационный;

 2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

 На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

 - уяснение задания на самостоятельную работу;

 - подбор рекомендованной литературы;

 - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

 Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

 Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

 Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

 В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.

 Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.

 Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.

 Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать

студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.

 Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

 План- это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

 Конспект- это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:

 План-конспект- это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

 Текстуальный конспект- это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

 Свободный конспект- это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате
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глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.

 Тематический конспект- составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

 Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.

 На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

 Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.

 В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 Методические рекомендации студентам по изучению

 рекомендованной литературы

 Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной

работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

студентом очной формы.

 Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в

Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению

дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной,

повседневной работы.

 

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Онтогенез речевой деятельности" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Онтогенез речевой деятельности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


