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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации

коррекционно-образовательных программ на основе

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к

историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры  

ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальными

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по

отношению к лицам 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-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной

образовательно-коррекционной деятельности  

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными

возможностями здоровья, на основе использования

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития  

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов

образовательно-коррекционной работы  

ПК-7 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим

заинтересованным окружением  

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических,

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной

деятельности  

ПК-9 способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,

основы математической обработки информации; формулировать выводы,

представлять результаты исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - этиопатогенетические механизмы нарушений голоса;  

-психологические особенности лиц, имеющих нарушения голоса;  

- критерии и методы диагностики различных форм нарушений голоса;  
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-основные принципы и направления коррекционной работы при этом виде нарушений;  

-методы организации логопедической работы при осложненных и неосложненных формах нарушений голоса;  

 Должен уметь: 

 планировать и организовывать логопедическую работу с детьми и взрослыми, страдающими голосовыми

нарушениями;  

-организовывать взаимодействие в системе "логопед- воспитатель- психолог- медицинский работник-

родители" в общем русле коррекционной работы;  

-проводить фронтальные и индивидуальные логопедические занятия с детьми, имеющими нарушения голоса, с

учетом структуры дефекта.  

  

- обследовать детей и взрослых с нарушениями голоса;  

-анализировать данные анамнеза и результаты комплексного обследования;  

- разрабатывать комплексную программу коррекционного психолого-педагогического воздействия;  

- составлять планы-конспекты индивидуальных и фронтальных логопедических занятий на разных этапах

коррекционной работы;  

- обосновать выбор методических средств и приемов коррекции и компенсации нарушений голоса.  

 Должен владеть: 

 умениями и навыками обследывания лиц с нарушениями голоса  

- отбора содержания коррекционной работы по восстановлению голосовой функции у детей;  

- составления рекомендаций по профилактике нарушений голоса у детей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ.  

Способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей

образования  

Способность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья и к

взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их

семьями

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 119 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Акустические
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характеристики голоса. Анатомо-физиологические предпосылки голосообразования.

4 2 0 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Развитие и становление

голосовой функции в процессе

речевого онтогенеза.

4 2 0 0 12

3.

Тема 3. История развития учения о

голосе и его нарушениях.

4 2 0 0 12

4.

Тема 4. Классификация и

механизмы нарушений голоса.

4 2 0 0 12

5.

Тема 5. Методы исследования

голосового аппарата и голосовой

функции.

4 0 2 0 14

6.

Тема 6. Нарушения голоса при

парезах и параличах (центральные

органические нарушения голоса)

4 0 2 0 14

7.

Тема 7. Нарушения голоса при

хронических ларингитах

(периферические органические

нарушения голоса).

4 0 2 0 14

8.

Тема 8. Восстановление голоса

после удаления гортани

(периферические органические

нарушения голоса).

4 0 2 0 14

9.

Тема 9. Периферические

нарушения голоса при

патологоанатомических изменениях

в надставной трубе.

4 0 0 0 15

  Итого   8 8 0 119

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Акустические характеристики голоса. Анатомо-физиологические предпосылки

голосообразования. 

Понятия о высоте, силе, тембре - объективных характеристиках голоса. Звуковой объем голоса, его частотный

диапазон.

Явления резонанса в голосовом аппарате - возникновение воздушных колебаний в лицевой области, в грудной

полости. Роль верхних резонаторов в образовании тембра голоса. Способы подачи голоса.

Значение дыхания в голосообразовании. Типы физиологического дыхания: грудной, брюшной, смешанный.

Сравнительная характеристика фонационного и физиологического типов дыхания. Роль диафрагмы в создании

подскладочного давления при фонации.

Тема 2. Развитие и становление голосовой функции в процессе речевого онтогенеза. 

Периодизация становления голосовой функции. Характеристика дошкольного и предмутационного периодов.

Период мутации голоса у детей начальная, пиковая и конечная стадии. Изменения голоса в пиковой стадии

мутации.

Постмутационный период становления голоса.

Тема 3. История развития учения о голосе и его нарушениях. 

Значение трудов отечественных и зарубежных ученых (Е.Н. Малютина, И.И. Левидова, М.Ф. Фомичева, В.Г.

Ермолаева, Н. Гутцмана, К. Вильсона) для развития фониатрии и изучения физиологии голоса.

Определение фонопедии как физиологичного и дающего ус?тойчивый положительный результат метода

восстановления голосовой функции. Современное состоя?ние проблемы изучения нарушений голоса.

Этиопатогенетический принцип классификации нарушений голоса.
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Органические нарушения голоса: центральные ? нарушения голоса при парезах и параличах; периферические ?

при патологоанатомических изменениях в гортани и надставной трубе; нарушения голоса при снижении

физического слуха.

Функциональные нарушения голоса: гипо- и гиперкинетические расстройства, патологическая мутация.

Влияние нарушений голоса на психическое состояние пациента.

Тема 4. Классификация и механизмы нарушений голоса. 

Клинические и педагогические методы исследования. Ларингоскопическое исследование гортани, определение

тонуса голосовых складок, подвижности гортани, продолжительности фонации. Глоттография - анализ качества

смыкания голосовых складок по электрическому сигналу.

Значение педагогического наблюдения для диагностики голосовых нарушений. Аудитивная оценка основных

характеристик голоса в ходе исследования. Методики исследования голосовой функции и подбор речевого

материала для его проведения.

Тема 5. Методы исследования голосового аппарата и голосовой функции. 

Периферические парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и характеристика голосовых

нарушений. Зависимость изменений голоса и функции дыхания от положения парализованной половины

гортани. Методика логопедической работы. Этапы коррекционных мероприятий: активизация двигательной

функции гортани (выявление компенсаторных возможностей организма), нормализация функции дыхания,

голосовые упражнения, функциональные тренировки, направленные на координацию дыхания и фонации.

Тема 6. Нарушения голоса при парезах и параличах (центральные органические нарушения голоса) 

Формы хронических ларингитов (компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная). Зависимость

голосовой патологии от формы заболевания. Значение логопедического воздействия в комплексе мероприятий

по восстановлению голоса. Восстановление голоса при хроническом ларингите.

Тема 7. Нарушения голоса при хронических ларингитах (периферические органические нарушения

голоса). 

Структура дефекта при состояниях после удаления гортани - анатомические нарушения, состояние функции

дыхания и ее связь с фонацией, патология произносительной стороны речи. Механизм образования

пищеводного голоса и методика логопедической работы. Цели и задачи каждого этапа занятий.

Нарушения голоса после частичных резекций гортани. Приемы коррекции голоса за счет компенсаторных

возможностей сохранной половины гортани.

Тема 8. Восстановление голоса после удаления гортани (периферические органические нарушения

голоса). 

Механизм нарушений голоса при анатомических дефектах строения артикуляционного аппарата. Характеристика

фонационных нарушений при ринофонии и ринолалии. Методика логопедической работы.

Тема 9. Периферические нарушения голоса при патологоанатомических изменениях в надставной трубе. 

Гипокинетические расстройства голосового аппарата. Причины наруше?ния и особенности развития дефекта

голоса при функциональной психогенной афонии (дисфонии). Дифференциальные призна?ки, отличающие

психогенное нарушение голоса от других голосовых расстройств. Значение рациональной психотерапии. Задачи

логопеда и врача психиатра в совместной работе при данном нарушении. По?становка голоса как превентивные

мероприятия при психогенных расстройствах.

Гиперкинетические нарушения голоса. Причины и картина нарушения при гипертонусных состоя?ниях

голосового аппарата. Методика работы, направленная на восстановление координации внутренних и наружных

мышц горта?ни, дыхания и фонации.

Специфика голосовых расстройств при патологической мутации голоса у подростков. Признаки затянувшейся и

патологической мутации изменения высоты, падение силы и нарушения тембра голоса. Профилактическая и

коррекционная работа логопеда в этот период

 

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

дисциплинe (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:
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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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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) 

Работа над конспектом лекции  
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Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания

студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание

уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и

качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога

(интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания

изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты

должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах

модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над

конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим

в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература

используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров,

задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится

изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени

требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает

восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с

иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний.

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и

закрепления знаний. Работа с рекомендованной литературой При работе с основной и дополнительной

литературой целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст

в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом

материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит пользу и

становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного

текста, тезисы или выписки,  

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если

материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. План - это

схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

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

конспектов: - план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным вопросам

даются подробные пояснения, - текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и

фактов источника, - свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в результате

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть

представлена планом, - тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ

по изучаемому вопросу. В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект

легко воспринимаемым и удобным для работы.  

 

Подготовка к семинару  
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Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом,

изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости

обращаясь к дополнительной литературе. При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: -

организационный, - 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

наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со

студентами. 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, разобраться в

иллюстративном материале, задачах. Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных

пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. Целесообразно готовиться к

семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы

выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на

каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по

темам семинарских занятий. Подготовка докладов, выступлений и рефератов Реферат представляет письменный

материал по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в

обобщенном виде представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих

литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания какой-либо научной

работы, статьи и т.п. Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по

определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении документальных данных,

результатов исследования, анализа деятельности и т.д. При подготовке к докладу на семинаре по теме,

указанной преподавателем, студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, основную

часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным,

определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару.  

 

Методические указания по подготовке к устному опросу  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту

необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации

студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может получить 1-2 балла в

зависимости от полноты ответа.  

 

Методические указания к выполнению письменной работы  

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной

структуры, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван

выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с

другими элементами.  

Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые

понятия, термины, знаки (символы) - опорные сигналы. Опорный конспект - это наилучшая форма подготовки к

ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые

столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять

главное, испытывают трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек

логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный конспект по теме

может быть как обязательным, так и дополнительным.  
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Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа студента, его составившего, или

эффективностью его использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может

быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, емкий и

универсальный по содержанию.  

Роль студента:  

изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

установить логическую связь между элементами темы;  

представить характеристику элементов в краткой форме;  

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;  

оформить работу и предоставить в установленный срок.  

 

 

Методические указания при подготовке реферата.  

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию,

дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы,

представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны

представлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. Реферат может

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на семинарах,

конференциях.  

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин.  

Слово 'реферат' (от латинского - referre - докладывать, сообщать) означает сжатое изложение в устной или

письменной форме содержания какого-либо вопроса или темы на основе критического обзора информации.  

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила.  

Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать другие. Поэтому постоянно

задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе.  

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком общей.  

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть

прочитана.  

 

Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию реферата. Прежде всего, составить

план, выделить в нем части.  

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо сформулировать социальную или

политическую проблему, которая будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть

мотивацию выбора; определить особенность постановки  

данной проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную значимость выбранной

темы.  

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть направлены на рассмотрение узловых

моментов в теме реферата. Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое

осмысление, глубокий логический анализ.  

 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение отдельного вопроса темы и

последовательное изложение структуры текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В

целом, содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику

этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме.  

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и категориями авторского текста. Для

лучшего изложения сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками,

сравнением цифр, цитатами.  

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную позицию в отношении изученной

проблемы и предложить, может быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме

реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость.  

Список использованных источников и литературы.  

 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует пояснения. Далее изложение

должно идти от простого - к сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату -

максимум пользы для читателя при минимуме информации.  

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных на организацию и повышение

уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы с литературой с тем,

чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и

практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  
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В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки

высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст

ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.  

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно

подразделить на две основные группы (типы): научно-проблемные и обзорно-информационные.  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить и кратко изложить

имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной

изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее

обоснованием.  

На основе написанных рефератов возможна организация 'круглого стола' студентов данной учебной группы. В

таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого преподавателем признан лучшим, с

последующим обсуждением проблемы всей группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого издания (или их частей:

разделов, глав и т.д.) как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой

теме по курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный интерес для

других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопросу), опубликованных в

различных журналах за тот или иной период, либо в сборниках ('научных трудах', 'ученых записках' и т.д.).  

Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по теме курсовой работы.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой группе. Литература либо

рекомендуется преподавателем, либо подбирается студентом самостоятельно, что является одним из элементов

самостоятельной работы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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:

- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


