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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

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных

образовательных потребностей обучающихся  

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-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-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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  содержание понятия "фонетико-фонематическое недоразвитие";  

 методику обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием;  

 специфику индивидуальных и фронтальных форм коррекционно-ориентированной работы с детьми,

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие;  

 основные направления коррекции фонетико-фонематического недоразвития у детей дошкольного возраста;

 

 теорию и методику разработки моделей индивидуальных и фронтальных занятий с детьми дошкольного

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

 теоретические представления о закономерностях овладения языком детьми с различными формами речевых

нарушений;  

 специфические характеристики недоразвития речи детей разного возраста;  

 принципы объединения детей с недостаточностью различных компонентов языковой системы для

проведения групповых логопедических занятий;  

 качественные показатели динамики речевого развития детей с недостаточностью основных компонентов

языковой системы под влиянием целенаправленного обучения;  

 теоретико-экспериментальное обоснование вариантных коррекционных программ, реализуемых в условиях

специального и интегрированного обучения;  

 Должен уметь: 

  определять типологию нарушений фонетической и фонематической сторон речи;  

 проводить обследование детей с различными формами речевой патологии с целью выявления уровня

развития речи;  

 составлять уровневое описание речевого развития по лингвистическим критериям, а также квалифицировать

его;  
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 подбирать и применять методы и приемы обследования фонетико-фонематической стороны речи, слоговой

структуры, грамматического строя, лексики, связной речи;  

 анализировать материалы обследования детей и использовать результаты анализа в качестве базы для

перспективного и текущего планирования индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми;  

 осуществлять планирование индивидуальной и фронтальной работы с детьми;  

 разрабатывать структурные и содержательные модели индивидуальных и фронтальных занятий с детьми;  

 производить целенаправленный и адекватный задачам индивидуального занятия отбор

наглядно-иллюстративного, дидактического, речевого материала по коррекции фонетических и

фонематических нарушений у детей дошкольного возраста;  

 комплектовать логопедические группы с целью коррекционного обучения;  

 использовать разнообразные методы коррекции нарушений речевого развития фонетических,

лексико-семантических, морфолого-синтаксических категорий, существующих в сфере языкового сознания и

речевой деятельности.  

 Должен владеть: 

 -навыками применения методик и технологий работы при фонетико-фонематическом недоразвитии;  

- навыками диагностики и коррекционного обучения детей с ОНР.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проводить дифференциальную диагностику различных форм нарушений речи;  

осуществлять выбор коррекционных методик и проводить логопедическую работу с детьми с фонетико -

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи;  

осуществлять индивидуальные и групповые коррекционные программы для детей с фонетико -

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 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 3 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 - 83 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Теоретические основы

проблемы

фонетико-фонематического

недоразвития у детей. Понятие о

фонетико-фонематическом

недоразвитии. Характеристика

структуры дефекта. Психолого ?

педагогическая характеристика

детей с ФФН

3 1 0 0 8
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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. Обследование

фонетико-фонематической

стороны речи у детей дошкольного

возраста.

3 0 1 0 6

3.

Тема 3. Система работы по

формированию фонематического

слуха и фонематического

восприятия у детей.

3 1 1 0 6

4.

Тема 4. Организация

логопедической помощи детям с

ФФН. Программы обучения детей

� с ФФН.

3 0 1 0 6

5.

Тема 5. Методические основы

проведения фронтальных и

индивидуальных коррекционных

занятий с детьми, имеющими ФФН.

3 0 1 0 6

6.

Тема 6. Планирование и

разработка фронтальных и

индивидуальных занятий

3 1 1 0 6

7.

Тема 7. История развития понятия

?общее недоразвитие речи?.

Естественно - научная основа

понятия ?общее недоразвитие

речи? Понятие ?недоразвитие

речи?. Структура дефекта при

ОНР.

3 0 0 0 6

8.

Тема 8. Первый уровень

недоразвития речи. Второй

уровень недоразвития речи.

3 0 1 0 6

9.

Тема 9. Специфические

характеристики речевого

высказывания детей с III и IV

уровнями недоразвития речи.

Клиническая типология детей с

ОНР.

3 0 1 0 6

10.

Тема 10. Обследование детей с

ОНР. Особенности

лексико-грамматической стороны

речи детей с ОНР. Характеристика

связной речи детей с ОНР.

3 0 1 0 6

11.

Тема 11. Психолого-педагогическая

характеристика детей с ОНР 3 1 0 0 7

12.

Тема 12. Программы обучения и

воспитания детей с ОНР

3 1 0 0 12

13.

Тема 13. Организация работы

логопеда в группе для детей с ОНР 3 1 0 0 2

14.

Тема 14. Особенности

коррекционно-педагогической

работы по развитию

лексико-грамматической стороны

речи у детей с ОНР.

Коррекционная работа по

развитию связной речи у детей с

ОНР

3 1 0 0 0
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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

15.

Тема 15. Документация логопеда в

группе для детей с ФФН и ОНР.

3 1 0 0 0

  Итого   8 8 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. Понятие о

фонетико-фонематическом недоразвитии. Характеристика структуры дефекта. Психолого ?

педагогическая характеристика детей с ФФН 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Р.Е. Левина ? введение термина

?фонетико-фонематическое недоразвитие речи?. Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитие речи, о

контингенте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

Структура дефекта при ФФН. Несформированность звуковой стороны речи, виды и особенности звуковых

нарушений при ФФН. Особенности фонематического слуха и фонематического восприятия детей с ФФН

Особенности формирования психических процессов у детей с ФФН: памяти, внимания, восприятия, мышления.

Особенности общей и мелкой моторики. Игровая и продуктивная деятельность. Особенности

эмоционально-волевой сферы; особенности формирования коммуникативной сферы. Отношение к своему

дефекту.

Тема 2. Обследование фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста. 

Понятие о речевом слухе, фонематическом слухе и фонематическом восприятии. Развитие фонематического

слуха и фонематического восприятия в онтогенезе Уровни сформированности фонематического восприятия.

Методики обследования фонематического слуха. Подготовка студентами плана обследования

фонетико-фонематической стороны речи детей. Составление системы заданий, подбор

наглядно-иллюстративного и речевого материала.

Тема 3. Система работы по формированию фонематического слуха и фонематического восприятия у

детей. 

Этапы формирования фонематического восприятия. Методика работы по формированию фонематического

восприятия (Г.А. Каше, Д.Б. Эльконин, М.Ф. Фомичева, Т.А. Ткаченко, Н.В. Дурова).

Тема 4. Организация логопедической помощи детям с ФФН. Программы обучения детей � с ФФН. 

Особенности комплектования групп для детей с ФФН. Программа обучения и воспитания детей с

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Цели и задачи программы обучения и воспитания детей с ФФН.

Содержание и структура работы по периодам обучения. Планирование занятий по звуковой культуре речи и

развитию фонематического восприятия. Этапы коррекционной работы по преодолению недостатков

произношения и восприятия фонем.

Тема 5. Методические основы проведения фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий с

детьми, имеющими ФФН. 

Организация фронтальных занятий в группе для детей с ФФН. Постановка темы, целей и задач фронтального

занятия. Содержание и структура фронтального занятия по звуковой культуре речи. Особенности планирования

и проведения фронтального занятия.

Основные методические приемы, используемые на занятиях по автоматизации, дифференциации звуков, по

развитию элементов звукового анализа и синтеза, по формированию фонематического слуха, фонематического

восприятия. Методика работы по обучению грамоте. Цели и задачи, содержание и организация индивидуальных

занятий.

Особенности проведения индивидуальных занятий с детьми, имеющими дислалию, ринолалию, дизартрию.
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Тема 6. Планирование и разработка фронтальных и индивидуальных занятий 

Структура фронтальных занятий по формированию произношения у детей с ФФН. Структура фронтальных

занятий по обучению грамоте детей с ФФН. Составление перспективных и текущих планов работы. Отбор,

структурирование речевого, дидактического, наглядно-иллюстративного материала. Разработка моделей

занятий по различным разделам с учетом этапов обучения. Особенности проведения индивидуальных занятий с

детьми, имеющими дислалию, ринолалию, дизартрию.

Тема 7. История развития понятия ?общее недоразвитие речи?. Естественно - научная основа понятия

?общее недоразвитие речи? Понятие ?недоразвитие речи?. Структура дефекта при ОНР. 

Научная школа Р.Е. Левиной. Концепция речевых нарушений детского возраста в научной школе Р.Е. Левиной.

Структура речевых нарушений. Речевое высказывание как предмет психолого-педагогического и

логопедического анализа. Недоразвитие речи как нарушение овладение системой языка. Термины клинической

классификации, их характеристика. Введение термина ?общее недоразвитие речи?, теория уровней речевого

развития (Р.Е. Левина); понятие о четвертом уровне речевого развития (Т.Б. Филичева).

Критерии составления уровневой характеристики недоразвития речи. Состояние фонетических и

фонематических операций. Лексико-семантические представления. Словообразовательные умения.

Морфолого-синтаксическая характеристика речи. Состояние связной речи.

Тема 8. Первый уровень недоразвития речи. Второй уровень недоразвития речи. 

Состояние импрессивной и экспрессивной речи. Характеристика произношения детей с первым уровнем

недоразвития речи. Состояние семантических представлений. Предпосылки возникновения однословного

предложения. Лингвистическая, паралингвистическая и экстралингвистическая системы коммуникации.

Количественные и качественные изменения в системе семантических представлений. Специфика становления

фразовой речи.

Развитие значения слова. Особенности грамматического оформления речевого высказывания. Состояние

фонематических представлений и развитие произношения.

Тема 9. Специфические характеристики речевого высказывания детей с III и IV уровнями недоразвития

речи. Клиническая типология детей с ОНР. 

Состояние фонематических операций. Фонетические, фонетико-фонематические нарушения. Недостаточность

семантических представлений. Состояние операций грамматического оформления речевого высказывания.

Закономерности функционирования морфологической системы языка в речевой деятельности. Типология

синтаксических моделей в экспрессивной речи детей с недоразвитием речи.

Характеристика связной речи. Цельность и связность как критерии анализа связного речевого высказывания.

Особенности смыслового программирования высказывания и ее развертывания во внешней речи.

Характеристика контингента группы детей с ОНР с точки зрения клинического подхода к дефекту: дети с

моторной алалией, с дизартрией, с неврологическими синдромами, не осложненный вариант ОНР (Е.М.

Мастюкова).

Тема 10. Обследование детей с ОНР. Особенности лексико-грамматической стороны речи детей с ОНР.

Характеристика связной речи детей с ОНР. 

Понятие о словарном запасе и грамматическом строе, развитие их в онтогенезе. Характеристика нарушений

лексико-грамматической стороны речи у детей с разным уровнем речевого развития.

Понятие о связной речи, развитие ее в онтогенезе. Особенности связной речи детей с ОНР. Методики

обследования лексико ? грамматической стороны речи и связной речи у детей с ОНР.

Тема 11. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

Особенности формирования психических процессов у детей с ОНР: памяти, внимания, воображения.

Особенности эмоционально-волевой сферы и поведения детей с ОНР. Состояние интеллекта. Особенности

коммуникативной сферы у детей с ОНР. Отношение к своему дефекту.
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Тема 12. Программы обучения и воспитания детей с ОНР 

Цели и задачи программы обучения и воспитания детей с ОНР. Содержание и структура работы по периодам

обучения. Обзор основных программами обучения и воспитания детей с ОНР. Планирование фронтальных

занятий по развитию лексико-грамматической стороны речи и формированию связной речи. Планирование

фронтальных занятий по произношению и обучению грамоте. Постановка темы, цели и задач занятия.

Содержание и структура занятий. Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий по постановке,

автоматизации и дифференциации звуков.

Тема 13. Организация работы логопеда в группе для детей с ОНР 

Нормативные документы, регламентирующие работу логопеда в дошкольном образовательном учреждении.

Принципы комплектования групп. Система работы логопеда по преодолению ОНР у детей дошкольного возраста.

Комплексный подход к коррекционно-развивающему процессу. Общее и специфическое в работе логопеда и

воспитателя логопедической группы. Преемственность в работе воспитателя и логопеда.

Режим дня. Оборудование логопедического кабинета и дидактический материал логопедического кабинета.

Тема 14. Особенности коррекционно-педагогической работы по развитию лексико-грамматической

стороны речи у детей с ОНР. Коррекционная работа по развитию связной речи у детей с ОНР 

Система работы по преодолению недостатков лексико ? грамматической стороны речи у детей с ОНР.

Специфика проведения занятий по развитию лексико-грамматической стороны речи. Тематическое

планирование лексических тем и постепенное усложнение грамматических заданий. Методы логопедической

работы по формированию словообразования и словоизменения у дошкольников с ОНР. Дидактический материал

для проведения занятий по развитию лексико-грамматической стороны речи у детей с ОНР. Специфика

проведения занятий по развитию связной речи. Тематическое планирование по периодам обучения. Развитие

планирующей функции речи. Методики работы по обучению связной речи.

Тема 15. Документация логопеда в группе для детей с ФФН и ОНР. 

Виды документации логопеда при работе в группе для детей с ФФН и ОНР. Речевые карты. Индивидуальные

тетради детей, их содержание. Перспективный план работы логопеда на учебный год по периодам обучения.

Ведение календарного плана, его содержания Тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда.

 

 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:

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) 
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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 библиотека Московского городского психолого-педагогического университета - (http://psychlib.ru/)

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru

Электронная библиотечная система ?ZNANIUM.COM? - http://www.znanium.com

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

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

 

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

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое

следует сопровождать замечаниями 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить

их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную

'маркографию' (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно  

рекомендовал лектор.  
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Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.  

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной

работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной

работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий

самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует составлять еженедельный и

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.  

С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить

итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения

этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Методические рекомендации при подготовке к семинарским, практическим занятиям.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом

семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или  

10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий,

который целесообразно вести с самого начала  

изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение

практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и

включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность

до 15 минут.  

Вторая часть выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью

усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

 

- представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического

факта, явления или процесса.  

Примерная продолжительность 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого

этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная

продолжительность - до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то

насеминарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная

продолжительность - 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается семинарское занятие.  

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации  

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презентации, построить

вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее

создания.  

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:  

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и

рекомендации преподавателя.  

2. Распределите материал по слайдам.  

3. Отредактируйте и оформите слайды.  

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.  

5. Распечатайте презентацию.  

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.  
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7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.  

Контрольная работа  

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

Устный опрос:  

Подготовку к устному опросу следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке устного опроса,

составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю

прорабатываемую тему.  

Творческое задание  

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и закрепляющий характер.

Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами учебного заведения.  

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный материал.

Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя

лекциями.  

Реферат  

Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору студента. Чтобы работа над рефератом была

более эффективной, необходимо правильно выбрать тему реферата с учетом интересов студента и актуальности

самой проблемы. Желательно, чтобы студент имел общее представление об основных вопросах, литературе по

вы-бранной теме. Примерный перечень тем предоставляется преподава?телем. Студент может предложить

собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность. Выполнение студентами рефератив?ной

работы на одну и ту же тему не допускается.  

При написании работы необходимо использовать рекомендуемую литературу: учебные и практические пособия,

учебники, монографиче?ские исследования, статьи в физических, философских, биологических, экологических,

юридических и иных научных журналах; пользоваться газетными и статистическими материалами  

Подбор литературы проводится в два этапа:  

1. Ориентировочное ознакомление.  

- Если автор известный специалист по данной теме, работу изучают, если нет, то просматривают оглавление и

принимают решение о включении издания в список литературы.  

- Название работы обычно отражает основное тематическое направление.  

- Название издательства часто является характеристикой книги. 'Наука' публикует фундаментальные

исследования; 'Прогресс' - переводную литературу; 'Знание' - научно-популярную; 'Высшая школа' - учебники или

учебные пособия для вузов.  

- Количество страниц показывает степень разработки темы.  

- Год издания отражает новизну темы, актуальность проблемы.  

Устаревшие источники свидетельствуют о недобросовестности  

студента и сводят на нет его труд.  

- В оглавлении дается структура исследования, основные вопросы.  

2. Детальная работа с литературной информацией.  

- Изучение основных трудов по данной теме поможет студенту определить основные направления работы.  

Чтобы глубоко понять содержание книги, работу начинают с предварительного просмотра: ознакомление с

титульным листом, аннотацией, предисловием, оглавлением. При проработке оглавления выделяются главы,

разделы, параграфы.  

- Следующий этап работы с источником - выделение основных во?просов, рассматриваемых в книге или статье.

Вопросы излагаются в форме тезисов - краткого изложения содержания.  

- Составление каталога используемой литературы позволяет свободно систематизировать полученную

информацию. Каталог может быть как на бумажном, так и на электронном носителе.  

При изучении литературы желательно использование собственного и статистического материалов.  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  
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Преподавание дисциплины связано с усвоением студентами целого ряда фундаментальных проблем и большого

числа понятий. Тестовая форма самоконтроля знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний и

включает в себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования и практика самостоятельного

освоения учебного материала.  

Тестовые задания - это единичный элемент теста, состоящий из инструкции, задания и эталона ответа и имеющий

оценочный показатель. Инструкция к тесту содержит указания, каким образом необходимо выполнять задания.

Текст задания представляет собой содержательное наполнение и включает введение (информация,

предшествующая вопросу), само задание и стимулирующий материал (рисунки, схемы, таблицы графики, фото).

Правильный ответ - это эталон ответа, с которым будет сравниваться ответ тестируемого.  

По форме все известные в теории и практике тестовые задания можно разделить на четыре основные группы.  

Первую форму образуют задания с выбором одного или нескольких правильных ответов. Если в заданиях даются

готовые ответы на выбор (обычно один правильный, остальные неправленые), то такие задания лучше называть

заданиями с выбором одного правильного ответа, или тестовыми заданиями закрытого типа. Предложение

нескольких альтернативных вариантов ответа позволяют студентам самостоятельно разобраться в том или ином

вопросе, а также сформировать целостное представление основных проблем.  

В практике также встречаются задания с выбором нескольких правильных ответов, по содержанию они труднее,

чем задания с выбором одного правильного ответа. Они относятся к заданиям множественного выбора.  

Вторую форму образуют задания, в которых правильный ответ надо дописать: обычно это слово, словосочетание,

предложение. Это тесты открытого типа.  

Третью форму образуют задания, состоящие из элементов двух столбцов, которые представляют собой задания

на восстановление соответствия.  

Четвертую форму представляют задания процессуального или алгоритмического цикла. Испытуемый ставит

цифры рангов в прямоугольниках, стоящих слева перед каждым элементом задания. Это так называемые задания

на восстановление последовательности.  

Следует обратить внимание, что тест ориентирован на формирование уровня интеллекта - задания имеют разную

степень сложности. Результаты тестирования могут выражаться тестовым баллом, качественной характеристикой.

В последнем случае принимается во внимание не только количество решений заданий, но и характер ошибок.

Тестовая форма самоконтроля предполагает коррекцию уже сложившегося, наличного потенциала знаний.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента,

полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение экзамена отводятся часы занятий по расписанию.

Поэтому не допускается, автоматическая, досрочная сдача экзамен вне сетки расписания экзамена.  

Сдачи экзамена предшествует работа студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная работа

по изучению предмета и подготовки рефератов и курсовых работ. Отсутствие студента на занятиях без

уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения

студента к экзамену.  

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка

вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации

среды интернет.  

По выбору студента экзамен проходит в двух формах:  

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя;  

- собеседование по реферату, курсовой работе и дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка 'удовлетворительно' выставляется в случае, если студент освоил более 50% учебного материала, т. е.

может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине.  

Оценка 'хорошо' выставляется в случае если студент освоил более 60% учебного материала, т. е. может

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил

оригинальною творческую работу (реферат, курсовую работу, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и

др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы.  

Оценка 'отлично' выставляется в случае если студент освоил более 70% учебного материала, т. е. может

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого самостоятельно подготовил

оригинальною творческую работу (реферат, курсовую работу, проект, аналитическую записку, дизайн-проект и

др.) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме этого студент, претендующий на

отличную оценку, должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное мышление, креативность и

находчивость в ответах на дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой

дисциплины.  

Письменная домашняя работа  

Методические рекомендации по выполнению домашних заданий студентами  

Домашнее задание - типичный пример самостоятельной работы, без которой невозможно полноценное усвоение

и запоминание знаний полученных в ходе аудиторных занятий. Виды домашних заданий, которые даются

преподавателем, могут быть самые разнообразные:  

- ответы на специально поставленные вопросы;  
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- решение задач, связанных с материалом предыдущего занятия;  

- работа над устранением ошибок и т.п.  

Но независимо от вида домашних заданий их основные цели остаются неизменными.  

Цели выполнения домашнего задания.  

1. Закрепление знаний и навыков, полученных на занятии. Это достигается различными письменными

упражнениями, решением задач.  

2. Систематизация усвоенных знаний.  

3. Формирование навыков и умений, связанных с применением мыслительных операций (сравнение, анализ,

синтез, обобщение).  

4. Практическое применение теоретических знаний, то есть установление связи между теорией и практикой.  

5. Контроль уровня знаний, степень осознания и понимания пройденной темы.  

6. Формирование навыков самостоятельной работы и оргнизация студентом своего внеучебного времени.  

Как подготовиться к выполнению домашнего задания  

Любая деятельность будет успешной, если есть установка на достижение четко поставленной цели и осознания

ее значимости.  

1. Приступая к подготовке домашних заданий, обязательно нужно создать психологический настрой на их

аккуратное выполнение и прочное усвоение изученного материала.  

2. Нужно детально продумать средства и приемы, которые обеспечат вам успешное выполнение домашнего

задания: а) внимательно просмотреть те упражнения, которые выполнялись на практических занятиях в

аудитории по изучаемой теме; б) продумать, какие теоретические положения использовались в процессе их

выполнения и еще раз просмотреть тексты лекций в тетрадях; в) вспомнить указания, рекомендации, инструкции

педагога по выполнению домашних заданий; г) ознакомиться с литературой и нормативными источника- ми,

которые в большинстве случаев указываются в практикумах или же в методических указаниях по конкретному

предмету; д) подготовить необходимый материал для работы (рабочие тетради, бланки тестовых заданий и т.п.);  

3. Следует внимательно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются педагогом к выполнению

домашних заданий и критериями их оценки.  

 

Требования и основные критерии оценки домашних заданий  

1. Умение самостоятельно использовать теоретические знания при решении практических задач.  

2.Самостоятельность, вариативность и оригинальность решений поставленных практических задач и юридических

казусов.  

3.Обоснованность, аргументированность и юридически грамотное изложение материала (здесь пригодятся

юридические словарики, которые вы заполняли во время конспектирования первоисточников).  

4.Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы теоретическими положениями (где это необходимо)

и ссылками на нормы законодательства (наименование нормативного акта, номер статьи, части, пункта и т.д.,

содержание нормы, источник опубликования).  

5. Решение задач обязательно должно быть изложено в письменном виде в специальной тетради для

практических занятий, о чем студентов предупреждают на первом занятии. Отсутствие письменного решения

казусов рассматривается преподавателем как невыполнение домашнего задания.  

6. Качество, аккуратность оформления отчетного материала.  

7. Соблюдение сроков сдачи домашних заданий на контроль.  

Как выполнять домашнее задание  

Качество, а следовательно, и результат домашнего задания зависят от соблюдения и выполнения вами ряда

правил и требований, основанных на психолого-физиологических закономерностях учебно-познавательной

деятельности.  

1. Очень важно, чтобы домашние задания выполнялись ежедневно в одно и то же время и на постоянном месте.

Это правило при всей его кажущейся простоте имеет существенное значение для успешного выполнения

домашней работы. Оно содействует быстрому сосредоточению внимания на выполнении учебных заданий,

развивает волю, приучает к дисциплине и упорядоченности процесса обучения.  

2. Домашние задания нужно выполнять в день их получения.  

Любой материал, полученный на занятии, быстро забывается.  

Чтобы предупредить забывание знаний, усвоенных на занятии, необходимо сразу же провести работу по их

закреплению. Именно поэтому во всех методических пособиях настоятельно рекомендуется выполнять домашние

задания в день их получения.  

3. Помните, что процесс осмысления и усвоения знаний дол- жен носить рассредоточенный характер. Это значит,

что для все- стороннего осмысления и прочного усвоения учебного материала следует вдумчиво выполнять

задания не за один присест, а обращаться к их изучению несколько раз в течение некоторого времени.  

4. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического материала, то есть с работы

над учебником. Повторение теоретического материала, необходимого для выполнения письменных заданий,

вызвано в основном двумя причинами.  
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Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда полезно вспомнить теоретический материал, для того

чтобы проще было найти способ решения письменных заданий и обосновать свой выбор.  

Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы повышает прочность его

закрепления.  

5. Приступая к решению задач, выполнению практических заданий, следует внимательно просмотреть те, которые

выполнялись при изучении темы на практических занятиях, и продумать, какие теоретические положения

использовались в процессе их выполнения. Это помогает установить связь с упражнениями в аудитории и

содействует самостоятельному выполнению письменных заданий.  

6. Если домашнее задание включает в себя работу с теоретическим материалом (группировка, классификация по

отдельным признакам, ответы на теоретические вопросы, составление проектов правовых документов и т.п.), то

вначале нужно попытаться вспомнить то, что осталось в памяти от лекций. Затем следует вдумчиво прочитать

рекомендованные источники, выделяя в них и отмечая в тетради важнейшие положения, правила, выводы,

стремясь к их глубокому осмыслению и усвоению. После этого нужно применить приемы воспроизведения и

самоконтроля: составление плана прочитанного, пересказ материала вслух или про себя, ответы на контрольные

вопросы и т.д.  

7. Выполняя домашнюю работу, помните о требованиях к её оформлению и в ходе работы придерживайтесь их.

Закончив работу, еще раз проверьте свою работу.  

8. Между выполнением домашних заданий по разным предметам необходимо делать перерыв в 10 - 12 минут для

отдыха и психологического переключения на другой вид деятельности.  

Установлено, что после восприятия и усвоения изучаемого материала процесс его закрепления в сознании

продолжается и после того, как учебная работа прекращается. Это 'скрытое затвердевание' знаний происходит в

течение 10-20 минут.  

9. Во время перерывов между подготовкой домашних заданий по отдельным предметам нельзя подвергать себя

сильным внешним воздействиям, в частности, смотреть телепередачи, вступать в дискуссии и т.д., для того чтобы

избежать ненужного эмоционального и отвлекающего перенапряжения. В это время лучше всего спокойно

погулять на свежем воздухе, выполнить легкую физическую работу.  

10. Выполнять домашнее задание лучше всего несколькими циклами. Это означает, что после выполнения заданий

по всем предметам необходимо сделать перерыв на 10 - 15 минут и после этого повторить выполненные задания,

воспроизводя их в той же последовательности, что и в первый раз. Такое отсроченное повторение повышает

степень запоминания материала и способствует выработке навыка быстрого переключения с одной темы на

другую.  

11. Весьма полезно непосредственно перед сном уделить 8-10 минут беглому просмотру (повторению) изучаемого

материала и, не подвергая себя никаким дополнительным раздражениям, в спокойном состоянии ложиться спать.

Это создает условия для дальнейшего протекания во сне внутримолекулярных процессов в нейронах (нервных

клетках) головного мозга, связанных с бо- лее глубоким усвоением изучаемого материала.  

 

 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;
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- 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:

- 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.

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.


