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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование основ теоретического и методологического 

подхода к организации обследования и обучения детей с общим недоразвитием речи в 

специальных логопедических группах, на логопунктах ДОУ – с учётом требований 

предъявляемых на современном этапе к учителю-логопеду. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у слушателей систему теоретических знаний об этиологии, 

распространенности, патофизиологическом механизме при общем недоразвитии речи, об 

их влиянии на физическое, речевое и психическое развитие ребенка; о структуре речевого 

нарушения, об основных направлениях коррекционно-логопедической работы с детьми с 

лексико-грамматическим нарушением речи; 

2. воспитывать у слушателей способность оперировать сведениями из смежных с 

логопедией наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

3. на основе теоретических знаний формировать у студентов практические навыки 

коррекции нарушений речевого развития; 

4. познакомить слушателей с основными учебно-методическими пособиями, 

воспитывать умение пользоваться методической литературой; 

5. сформировать у слушателей интерес и творческое отношение к будущей 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общее недоразвитие речи» относится к Модулю 2. Теоретико-методический 

модуль. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин- 

дивидуальную 

учебную и воспи- 

тательную дея- 

тельность обуча- 

ющихся, в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе- 

ОПК-3.1. Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты сов- 

местной и индивидуальной учеб- ной, 

воспитательной, коррекци- онно-

развивающей деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает цели и содержание сов- 

местной и индивидуальной учеб- ной, 

воспитательной, коррекци- онно-

развивающей деятельности 

обучающихся с общим недораз- витием 

речи; 

- умеет подобрать содержание 

совместной и индивидуальной 

коррекционно-логопедической работы 

с обучающимся с общим 

недоразвитием речи; 



4  

деральных госу- 

дарственных обра- 

зовательных стан- 

дартов 

 - владеет навыком анализа эф- 

фективности осуществления кор- 

рекционно-логопедической рабо- ты с 

обучающимся с общим 

недоразвитием речи. 

ОПК-3.2. Аргументирует исполь- 

зование психолого- педагогических 

технологий, не- обходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обу- чающихся с 

ограниченными воз- можностями 

здоровья. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает содержание и специфику 

использования психолого- 

педагогических технологий, не- 

обходимых для логопедической 

работы с лицами, имеющими общее 

недоразвитие речи; 

- умеет подбирать наиболее эф- 

фективные психолого- 

педагогические технологии, не- 

обходимые для логопедической 

работы с лицами, имеющими общее 

недоразвитие речи; 

- владеет навыками анализа ре- 

зультативности использования 

психолого-педагогических тех- 

нологий, необходимые для ока- зания 

логопедической работы с лицами, 

имеющими общее недо- развитие речи. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон- 

троль и оценку 

формирования ре- 

зультатов образо- 

вания обучающих- ся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обу- 

чении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, интерпре- 

тировать полученные результаты. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает технологии контроля и оценки 

образовательных резуль- татов 

обучающихся с общим недоразвитием 

речи; 

- умеет отобрать оптимальные 

технологии контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с общим недораз- 

витием речи в зависимости от 

тяжести нарушения; 

- владеет навыками анализа ис- 

пользуемых технологий контроля и 

оценки образовательных ре- зультатов 

обучающихся с общим недоразвитием 

речи. 

ОПК-5.2. Демонстрирует умение 

осуществлять процедуру кон- троля и 

оценки образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает процедуру контроля и оценки 

образовательных резуль- татов 

обучающихся с общим недоразвитием 

речи; 

- умеет реализовать процедуру 

контроля и оценки образователь- ных 

результатов обучающихся с 
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  общим недоразвитием речи; 

- владеет навыками анализа эф- 

фективности логопедической помощи 

лицам с общим недораз- витием речи. 

ОПК-6. Способен 

использовать пси- 

холого- 

педагогические 

технологии в про- 

фессиональной 

деятельности, не- 

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви- тия, 

воспитания, в том 

числе обуча- ющихся 

с особы- ми 

образователь- ными 

потребно- стями 

ОПК-6.1. Обосновывает приме- 

нение психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, реабили- тации 

обучающихся с ограничен- ными 

возможностями здоровья. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает различные технологии ло- 

гопедической работы с лицами, 

имеющими общее недоразвитие речи; 

- умеет подбирать наиболее эф- 

фективные стратегии логопеди- 

ческого воздействия на речевое 

нарушение и устранение вторич- ных 

отклонений в развитии лиц, имеющих 

общее недоразвитие речи; 

- владеет навыками анализа соб- 

ственной деятельности в рамках 

реализации логопедической ра- боты с 

лицами, имеющими об- щее 

недоразвитие речи. 

ОПК-6.2. Демонстрирует приемы 

организации коррекционной ра- боты с 

обучающимися, учитыва- ющие их 

индивидуальные осо- бенности 

психофизического раз- вития и 

образовательные потреб- ности. 

В результате освоения обучаю- 

щийся: 

- знает технологии и приемы ор- 

ганизации коррекции общего 

недоразвития речи, формирова- ния 

полноценной речевой дея- тельности с 

учетом особых обра- зовательных и 

социально- коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей; 

- умеет выбирать и использовать 

технологии и приемы организа- ции 

коррекции общего недораз- вития речи, 

формирования пол- ноценной речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей; 

- владеет навыком выбора и при- 

менения технологий и приемов 

коррекции общего недоразвития речи, 

формирования полноцен- ной речевой 

деятельности с уче- том особых 

образовательных и социально-

коммуникативных по- требностей, 

индивидуальных особенностей . 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса 

с учетом особенностей развития детей 

с нарушениями речи. 

ПК-1.1. 

Знает: 

- закономерности проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с 

учетом особенностей развития детей с нарушениями речи; 

- специальные условия, необходимые для обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи с учетом их 

индивидуальных особенностей, особых образовательных и 

социальных потребностей; 

- технологии проектирования и реализации образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей 

развития детей с нарушениями речи; 

- основные закономерности создания специальной 

образовательной среды, психологически безопасной и 

комфортной для развития детей с нарушениями речи; 

- основные закономерности возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни и 

психофизического состояния детей с нарушениями речи, а 

также основы их психодиагностики. 

ПК-1.2. 

Умеет: 

- проектировать и реализовывать образовательный и 

коррекционно-развивающий процесс с учетом особенностей 

развития детей с нарушениями речи; 

- создавать специальную образовательную среду, 

психологически безопасную и комфортную для развития детей 

с нарушениями речи; 

- применять технологии воспитательной работы с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи; 

- выявлять особенности развития детей с нарушениями речи; 

консультировать педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе образования.  

ПК-1.3. 

Владеет: 

- технологиями проектирования и реализации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с 

учетом особенностей развития детей с нарушениями речи; 

- технологиями (в том числе, инклюзивными), 

необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями 

речи; 

- готовностью создания специальной образовательной среды, 

психологически безопасной и комфортной для развития детей с 

нарушениями речи; 

- готовностью выявлять особенности развития детей с 

нарушениями речи; 

методами организации консультативно-просветительской 

деятельности с участниками образовательных отношений. 

 

 

ПК-2. Способен к проектированию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи 

ПК-2.1. 

Знает: 

- закономерности и условия, нормы и ограничения 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом особенностей развития 

детей с нарушениями речи; 

- технологии проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с нарушениями речи. 

ПК-2.2. 

Умеет: 

- проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты детей с нарушениями речи; 
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- анализировать эффективность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с нарушениями речи, при 

необходимости корректировать их содержание; 

- консультировать педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи. 

ПК 2.3. 

Владеет: 

- технологиями индивидуализации образования и 

педагогического сопровождения проектирования и реализации 

детьми с нарушениями речи индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- технологиями проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом особенностей развития 

детей с нарушениями речи; 

- методами анализа эффективности реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи; 

- навыками консультирования педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

нарушениями речи. 

ПК-3. Способен к осуществлению 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с интеллектуальными 

нарушениями 

ПК-3.1. 

Знает: 

- специфику ведения нормативной документации логопеда в 

образовательных учреждениях для детей с интеллектуальными 

нарушениями, включая электронный документооборот; 

-клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

нарушениями интеллекта и задержкой психического развития; 

- теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

- закономерности и условия, нормы и ограничения 

реализации программ логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

интеллектуальными нарушениям; 

- технологии проектирования и специфику реализации 

программ логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

ПК-3.2. 

Умеет: 

- осуществлять ведение нормативной документации, 

включая электронный документооборот; 

- проектировать и реализовывать программы 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом психолого- 

педагогических особенностей детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

анализировать эффективность системы логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с интеллектуальными нарушениями, при необходимости 

корректировать ее содержание. 

ПК-3.3. 

Владеет: 

- технологией ведения нормативной документации, включая 

электронный документооборот технологиями проектирования и 

реализации логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом специфики их развития; 

- методами анализа эффективности реализации 

логопедического сопровождения индивидуальных 
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образовательных маршрутов детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 9 

В том числе:  

Лекции (Л)  4 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах  

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля: зачет 1 

Общая трудоемкость, час. 36 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у

ем
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.  Обследование детей с ОНР 1 1  9 11  

ОПК-3, 
ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК7, 
ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4 

2.  Коррекция произносительной стороны речи у детей с ОНР 1 1  9 11 

3.  Особенности логопедической 

работы с детьми с разными уровнями речевого развития 
1 

1  4,5 
6,5 

4. \ Развитие связной речи у детей с ОНР 
1 

1  
4,5 6,5 

5.  Форма промежуточной аттестации (зачет)     1 

6.  Всего: 4 4  27 36 

7.  Итого: 4 4  27 36 
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 
- полное понимание 
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на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

ние сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (под- бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе);выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, 

семинарским, лабораторным занятиям и др.; подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1) Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») / Л.И. 

Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Прометей, 2012 .— 104 с. — Загл. обл.: Практи- 

кум по логопедии: дизартрия. https://rucont.ru/efd/315878 

2) Борозинец, Н. М. Логопедические технологии: учебное пособие: Направление 

подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подго- 

товки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд- 

во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

3) Логопедия: нарушение темпа речи, заикание [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.А. Эм .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 96 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/671144 

4) Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Ре- 

жим доступа: www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 

5) Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями ре- 

чи: учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/BAEAFF0C-

49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 

Дополнительная литература: 

1) Борозинец Н.М., Шеховцова Т.С. Логопедические технологии: Учебно- 

методическое пособие – Ставрополь, 2008. – 224 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e- 

public-prepod/ped_psih/27.pdf 

2) Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражне- 

ний.- М., В. Секачёв,1997.-352 с. 

3) Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражне- 

ний.- М.: В. Секачёв,1997.-352 с. 

4) Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрос- 

лых: практическое пособие для логопеда.- М.:Владос,1999.-240 с. 

5) Зикеев А.Г. Развитие речи у учащихся специальных (коррекционных) образо- 

вательных учреждений: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Акаде- 

мия,2000.-200 с. 

6) Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. От одного до пяти с чудесами по пути: Логопе- 

дические игры и задания.- СПб.: Каро,2001.-176 с. 

7) Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонени- 

ями в развитии: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений и педвузов / Под ред. 

Б.П. Пузанова.- М.: Академия,1998.-144 с. 

8) Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Ю.В. Гаркуши.- М.: Центр 

гуманитарной литературы,2001.-157 с. 

9) Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Книга для ло- 

гопеда, студ. деф. факультетов пед. вузов.- М.: Владос,1999.- 224 с. 

10) Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод пособие 

для учителя-логопеда, студ. деф. факультетов пед. вузов.- М.: Владос,2001.- 224 с. 

11) Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у до- 

школьников (формирование лексики и грамматического строя): учеб. пособие.- СПб.: 

Союз,1999.-160 с. 

12) Логопедия: учеб. пособие для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: ВЛАДОС,2002.-680 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-
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13) Логопедия: учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: ВЛАДОС,1998.-680 с. 

14) Лукьянова, Т. Д. Методические рекомендации по курсу «Коррекционная педа- 

гогика с основами специальной психологии» / Д. Ю. Скрябина, Т. Д. Лукьянова.— Глазов: 

ГГПИ, 2011 http://rucont.ru/efd/279019 

15) Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : метод. Реко- 

мендации / А. В. Шупаев.— Орск: Изд-во ОГТИ, 2011 http://rucont.ru/efd/233810 

16) Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 

студ. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с. 

17) Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 

студ. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с. 

18) Практикум по детской логопедии: учеб. пособие для студ. пед. институтов / под 

ред. В.И. Селивёрстова.- М.: Владос,1997.-272 с. 

19) Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно- 

методическое пособие / Т. В. Олейникова .— 2013 http://rucont.ru/efd/235891 

20) Смирнова И.А. Логопедическая диагностика. Коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: учебно-методическое 

пособие для логопедов, дефектологов, студ. дефект. Отд. Вузов.- СПб.: Детство- 

Пресс,2007.-320 с. 

21) Смирнова, Е.Ю. Содержание и особенности проведения занятий коррекцион- 

но-развивающей направленности с использованием средств гимнастики для дошкольни- 

ков с нарушением речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Н. Медведева, Е.Ю. 

Смирнова .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта, 2013 .— 221 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00284-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/279197 

22) Соловьёва Л.Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриа- 

та. - М.: Юрайт,2017.-208 с. 

23) Флерова Ж.М. Логопедия: учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс,2001.-320 с. 

24) Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учеб. пособие для студ. высш. 

и сред. спец. учеб. заведений: В 2 тт./ Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова.- М.: 

ВЛАДОС,1997. 

25) Щохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. 

Сборник упражнений.- М.: Эксмо-Пресс,  В. Секачёв,2000.-352 с. 

26) Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной 

школы: учеб. пособие для студ. пед. вузов.- М.: Аркти,1997.-214 с. 

Интернет-ресурсы: 

Электронные библиотечные системы 

№ 
п/п 

Наименование Адрес сайта 

1. ЭБС «Юрайт» www.urait.ru 

2. ЭБС «Юрайт» 
(раздел «Легендарные книги») 

www.urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 
 

1.1. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

http://rucont.ru/efd/279019
http://rucont.ru/efd/233810
http://rucont.ru/efd/235891
http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
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№ 

п/п 

Наименование Адрес сайта 

1. Министерство науки и высшего образова- 
ния Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образова- 
ния Ставропольского края 

http://www.stavminobr.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образова- 
ние» 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно до- 
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

7. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Учреждение Российской академии образо- 

вания. Научная педагогическая библиотека 
им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

9. Сайт Екатерины Кисловой http://ekislova.ru/ 

10. Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопе- 
дии, словари, справочники» 

http://enc.biblioclub.ru/ 

11. Справочно-информационный портал «ГРАМО- 
ТА.РУ» 

http://gramota.ru/slovari/online/#3 

12. Сайт «СЛОВАРИ.РУ» https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0 
&p=3050 

13. Развитие личности: журнал (входит в пере- 
чень ВАК) 

http://rl-online.ru/ 

14. Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. Государ- 

ственная Дума. Официальный сайт [ресурс 
свободного доступа] 

http://www.gosduma.net/analytics/li 

brary/ 

15. Портал Федеральных государственных об- 

разовательных стандартов[ресурс свободно- 
го доступа] 

http://fgosvo.ru/ 

16. Энциклопедии и справочники интернета 
[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85 

17. Словари, энциклопедии и справочники он- 
лайн [ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/ 

18. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Ми- 
нистерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://научныйархив.рф 

19. Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 
РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

20. Электронная база данных обзор СМИ 
Polpred.com [ресурс свободного доступа] 

http://polpred.com/ 

21. Журнальный зал: литературный интернет- 
проект [ресурс свободного доступа] 

http://magazines.russ.ru 

http://www.stavminobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ekislova.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://gramota.ru/slovari/online/#3
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0
http://rl-online.ru/
http://www.gosduma.net/analytics/li
http://fgosvo.ru/
http://polpred.com/
http://magazines.russ.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, 

колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Операционная система (возможны следующие варианты: «Microsoft Windows», «Linux»). 

2. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: 

3. «Microsoft Office», «Libre Office», «Apache Open Office»). 

4. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиа контент PDF файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC». 

5. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы (возможны 

следующие варианты: «ABBYYFineReader», «WinScan2PDF»). 

6. Антивирусная программа «Антивирус Kaspersky End point Security для бизнеса». 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Общее недоразвитие речи» 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Обследование детей с ОНР. 

Вопросы 
1. Научные основы логопедического обследования. 
2. Структурно-содержательная характеристика обследования детей с ОНР. 

3. Постановка логопедического заключения. 

4. Требования к отбору материала и проведению обследования. 

Тема 2. Коррекция произносительной стороны речи у детей с ОНР. 

Вопросы 

1. Направления и методы работы по коррекции произносительной стороны речи. 
2. Этапы работы. 

3. Содержание работы на каждом этапе. 

Тема 3. Развитие связной речи у детей с ОНР. 

Вопросы 

1. Направления и методы работы по развитию связной речи. 
2. Этапы работы. 

3. Содержание работы на каждом этапе. 

Тема 6. Особенности логопедической работы с разными уровнями речевого 

развития 

Вопросы 

1. Задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи с 1 уровнем речевого недоразвития. 

2. Этапы работы. 

3. Содержание каждого этапа. 

 Особенности логопедической работы с детьми со 2 уровнем речевого 

развития. 

Вопросы 

1. Задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи с 2 уровнем речевого недоразвития. 

2. Этапы работы. 

3. Содержание каждого этапа. 

Особенности логопедической работы с детьми с 3 уровнем речевого раз- вития. 

Вопросы 

1. Задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи с 3 уровнем речевого недоразвития. 

2. Этапы работы. 

3. Содержание каждого этапа. 

 
 

1.2 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль- 

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше- 

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче- 
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ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус- 

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес- 

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек- 

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- подготовка к экзамену; 

и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально- сти, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче- 

ским занятиям, являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом- 

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче- 

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 
Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 

ботках по данному курсу. 
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Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо- 

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со- 

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль- 

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос- 

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа- 

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 
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себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако- 

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа- 

цию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери- 

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от- 

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис- 

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме- 

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо- 

вание и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор- 

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте- 

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа- 

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага- 

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе- 

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко- 

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми- руются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со- 

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
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наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят- 

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро- 

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи- 

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 
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чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным ва- 

риант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учеб- 

ного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при 

самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия 

из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного ма- 

териала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студен- 

тов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучаю- 

щийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) со- 

ставляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень 

понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так 

и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин- 

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интер- 

нет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие ре- 

комендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- 

риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или ис- 

пользование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на ав- 

тора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таб- 

лиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб- 

лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как ос- 

новной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди- 

видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной рабо- 

ты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им 

самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли- 
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тературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав- 

ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела- 

нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр- 

нутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной инфор- 

мации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше- 

ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изло- 

жение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной фор- 

мой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специ- 

альной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического 

опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис- 

ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще- 

нию студентов к научной деятельности. 
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Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари- 

тельного плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конфе- 

ренции и т.п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи ис- 

следования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекоменда- 

ции. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по биб- 

лиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания рефера- 

та. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтвер- 

ждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукооб- 

разными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа- 

цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана- 

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща- 

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис- 

циплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, по- 

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен- 

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор- 

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры- ваю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас- 

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос- 

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ- 

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи- ки, 

диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один па- 

раграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 

пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо про- 

веренный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эс- 

се — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументиро- 

ванного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и отве- 

тить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обо- 

значение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об- 

ласти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняю- 

щий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
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4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу- 

чить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, по- 

этому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про- 

цессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использован- 

ных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Общие правила составления библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в сле- 

дующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся ла- 

тиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. Электронные 

ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 
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Методические указания к подбору дидактического материала 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на резуль- 

тат обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом позна- 

вательной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения ин- 

формации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют прин- 

цип наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; 

способствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; увели- 

чивают объем самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: 

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и раздаточный (предна- 

значен для работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен соответ- 

ствовать возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности предметов; 

изображения не должны изобиловать деталями; наглядность должна быть привлекатель- 

ной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. При подборе 

дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие об общем недоразвитии речи. 

Составить таблицу «Структура речевого дефекта общего недоразвития речи» 

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

Презентация «Особенности психоречевого развития детей с ОНР» 

Реферат «Особенности речи и мышления у детей с ОНР» 

Тема 3. Обследование детей с ОНР. 

Реферат «Использование логопедической ритмики в работе с детьми с ОНР» 

Тема 4. Формирование лексико-семантической стороны речи у детей с ОНР. 

Подобрать упражнения для детей младшего школьного возраста с общим недораз- 

витием речи, направленные на формирование лексико-семантической стороны у детей с 

ОНР. 

Тема 5. Формирование грамматического строя речи у детей с ОНР. 

Подобрать упражнения для детей младшего школьного возраста с общим недораз- 

витием речи, направленные на формирование грамматического строя речи. 

Тема 6. Развитие связной речи у детей с ОНР. 

Реферат «Профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с ОНР» 

Аннотация литературного источника Поэтапное формирование устной речи при ее 

недоразвитии // Из кн. Жуковой Н.С., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990. С. 86-129. 

Составление таблицы «Этапы и содержание логопедической работы по развитию 

речи у детей с ОНР» 

Тема 7. Особенности логопедической работы с детьми с 1 уровнем речевого разви- 

тия. 

 

 

вития 

 

Составление таблицы «Характеристика речевого развития детей ОНР 1 уровня» 

Составить конспект занятия с ребенком с ОНР I уровня 

Тема 8. Особенности логопедической работы с детьми со 2 уровнем речевого раз- 

 

Составление таблицы «Характеристика речевого развития детей ОНР 2 уровня» 

Составить конспект занятия с ребенком с ОНР II уровня дошкольного возраста по 

формированию звукопроизношения и слоговой структуры слова. 
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тия. 

Тема 9. Особенности логопедической работы с детьми с 3 уровнем речевого разви- 

 

Составление таблицы «Характеристика речевого развития детей ОНР 3 уровня» 

Составить конспекты занятий с ребенком дошкольного возраста с ОНР III уровня 

речевого развития (по каждому из направлений работы). 

Тема 10. Подготовка дошкольников с ОНР к обучению грамоте. 

Реферат «ОНР и познавательное развитие ребенка»; «Особенности личностного 

развития дошкольников с общим недоразвитием речи». 

Профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с ОНР. 

Тема 11. Организация и содержание коррекционно-логопедической работы с деть- 

ми школьного возраста с ОНР. 

Реферат «Использование различных коррекционных технологий в работе с детьми 

с ОНР» 

Аннотация литературного источника Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Основные 

направления коррекционной работы // В кн. Методическое наследие // Фонетико- 

фонематическое и общее недоразвитие речи / Под ред. Л.С. Волковой, - М., 2003. – с.158. 

Презентация «Направления и содержание коррекционной работы при устранении 

ОНР» 

 
 

тей» 

 

Тема 12. Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи 

Составление таблицы «Совместная работа педагогов по преодолению ОНР у де- 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Общее недоразвитие речи» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1 Тестовые материалы 

1. Уровень речевого развития, при котором понимание обращенной речи 

значительно развивается и приближается к норме: 

а) I уровень 
б) II уровень 

в) III уровень 

г) IV уровень. 

 

2. Тяжелый аграмматизм речи наблюдается при следующем уровне речевого 

развития: 

а) I уровне речевого развития; 

б) II уровне речевого развития; 

в) III уровне речевого развития; 

г) IV уровне речевого развития. 

 

3. Для третьего уровня речевого развития характерно: 

а) наличие звукоподражательных слов, использование указательных жестов и 

мимики, отсутствие использования грамматических категорий; 

б)      наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; 

в) ограниченный запас общеупотребительных слов, использование только про- 

стых предложений, грубые ошибки в употреблении грамматических категорий; 

г) произношение звуков носит диффузный характер, импрессивный аграмма- тизм, 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры сло- ва. 
 

 
ется: 

4. Содержанием ориентировочного этапа обследования ребенка с ОНР явля- 

 

а) изучение строения и подвижности органов артикуляции; 

б) динамическое наблюдение за ребенком; 

в) изучение всех компонентов речевой системы; 

г) изучение документации и беседа с ребенком. 

 

5. Обучение детей I уровня речевого развития предусматривает: 

а) развитие понимания речи; 
б) развитие самостоятельной речи на основе подражательной деятельности; 

в) развитие мотивации к речевому высказыванию; 

г) все ответы верны. 
 

6. Возрастной период, в рамках которого происходит обучение детей с ОНР II 

уровня речевого развития: 

а) с 3-х летнего возраста; 

б) с 4-х летнего возраста; 

в) с 5-ти летнего возраста; 

г) с 6-ти летнего возраста. 

 

7. Основными видами логопедических занятий с детьми с ОНР являются: 
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а) фонетические занятия, занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и занятия по развитию связной речи; 

б) занятия по развитию лексико-грамматических средств языка, занятия по 

ознакомлению с окружающим и занятия по развитию связной речи; 

в) индивидуальные занятия, логоритмические занятия и занятия по развитию 

лексико-грамматических средств языка; 

г) занятия по ознакомлению с окружающим, занятия по развитию познава- 

тельной сферы, занятия по развитию связной речи. 

 

8. Основным содержанием логопедической работы на индивидуальных заня- 

тиях с детьми с ОНР является: 

а) уточнение и активизация словарного запаса; 

б) формирование грамматического строя речи; 

в) коррекция звукопроизношения; 

г) развитие связной речи. 

 

9. Впервые периодизация общего недоразвития речи была предложена: 

а) М.Е. Хватцевым 

б) С.С. Ляпидевским 

в) Т.Б.Филичевой 

г) Р.Е. Левиной 

 

10. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при: 

а) алалии, афазии 
б) ринолалии, дислалии 

в) аграфии, алексии 

г) дисфонии, алалии 

 

11. Согласно Е.М. Мастюковой, детей с общим недоразвитием речи по клини- 

ческому составу можно разделить: 

а) на 2 группы 

б) на 3 группы 

в) на 4 группы 

г) на 5 групп 

 

12. При ОНР характер речевых ошибок по сравнению с задержкой речевого 

развития является: 

а)      менее специфичным б)      

более специфичным в) 

одинаковым 

г)        однородным 

 

13. Наиболее сложной является дифференциация общего недоразвития речи: 

а) с задержкой психического развития 

б) с задержкой речевого развития 

в) с умственной отсталостью 

г) с нарушениями слуха 

 

14. Обучение связной речи детей с ОНР происходит в следующей последова- 

тельности: 

а) пересказ, описательный рассказ, повествовательный рассказ; 
б) рассказ- повествование, рассказ- рассуждение, рассказ-описание; 
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в) рассказ-описание, рассказ-рассуждение, рассказ-повествование; 

г) рассказ – повествование, рассказ-описание, рассказ-рассуждение. 

 

15. Работа с учащимися первого класса, имеющими ОНР IV уровня в качестве 

одной из задач предполагает: 

а) активизация словарного запаса и моделей простых синтаксических конструк- 
ций; 

 

 

 

 

вает: 

 

б) коррекцию психоэмоциональной сферы; 

в) развитие координированности движений; 

г) работу над акустическими свойствами голоса. 

 

16. Коррекция ОНР в условиях логопедического пункта школы предусматри- 

 

а) коррекцию звукопроизношения; 

б) работу над лексико-грамматической стороной речи; 

в) работу над связной речью; 

г) комплексное коррекционное воздействие. 
 

17. Словарная работа на фронтальном занятии по развитию лексико- 

грамматических средств языка состоит: 

а) в развитии умения выразительно рассказывать; 

б) в закреплении образования сложных слов; 

в) в формировании логичности и точности ответов на вопросы учителя-логопеда; 

г) в обучении использовать лексический запас в различных коммуникативных си- 

туациях. 

 

18. Перспективное планирование фронтальных занятий с детьми с ОНР осу- 

ществляется: 

а) по тематическому принципу; 
б) с учетом принципа индивидуального подхода; 

в) в зависимости от количества детей в группе; 

г) произвольно, по желанию учителя-логопеда. 
 

 
ется: 

19. Основными симптомами фонетико-фонематического недоразвития явля- 

 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи, затруднение 

при анализе звукового состава речи; 

б) недоразвитие грамматического строя речи; 

в) недостаточность словарного запаса; 

г) нарушение связной речи. 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве- 
тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от- 
ветов 

4 балла - от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов - от 0% до 50% правильных от- 
ветов 

 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 
 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 
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- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы (от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2 Примерные темы рефератов 

1 Использование логопедической ритмики в работе с детьми с ОНР. 
2 Использование различных коррекционных технологий в работе с детьми с ОНР. 

3 ОНР и познавательное развитие ребенка. 

4 Современные подходы к общему недоразвитию речи. 

5 Особенности личностного развития дошкольников с общим недоразвитием речи. 

6 Профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с ОНР. 

 

Критерии оценки реферата 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию ре- 

ферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию (тема 

раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата); 

- 0 баллов требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, об- 

наруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.3 Примерные темы презентаций 

1. Направления и содержание коррекционной работы при устранении ОНР. 

Критерии оценки презентации 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентации 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены 

правила оформления. 

 

 

1.4 Примерные задания репродуктивного характера 

1. Составление конспектов и аннотации 
Медицинский подход к проблеме общего недоразвития речи // Из книги Жуковой 

Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – Екате- 

ринбург, 1999. – С. 11-24. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Основные направления коррекционной работы // В кн. 

Методическое наследие // Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / Под ред. 

Л.С. Волковой, - М., 2003. – с.158. 
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1. Современные представления об ОНР: определение понятия, этиология, 

симптоматика. 

2. Клинико-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР (1 уровень). 

4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР (2 уровень). 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР (3 уровень). 

6. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР (4 уровень). 

7. Изучение детей с ОНР (этапы и содержание обследования). 

8. Цели, задачи и содержание логопедической работы с детьми с ОНР (1 уровень). 

9. Цели, задачи и содержание логопедической работы с детьми с ОНР (2 уровень). 

10. Цели, задачи и содержание логопедической работы с детьми с ОНР (3 уровень). 

11. Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР, взаимодействие 

логопеда и воспитателя. 

12. Работа логопеда с родителями детей с ОНР. 

13. Организация обучения и воспитания детей с ОНР (виды логопедических занятий). 

14. Структура и содержание фронтальных занятий по формированию 

звукопроизношения у детей с ОНР. 

15. Структура и содержание фронтальных занятий по формированию лексико- 

грамматических средств языка у детей с ОНР. 

16. Структура и содержание фронтальных занятий по развитию связной речи у детей с 

ОНР. 

17. Структура и содержание фронтальных занятий по подготовке детей с ОНР к 

обучению грамоте. 

18. Требования к проведению фронтальных логопедических занятий с детьми с ОНР. 

19. Структура и содержание индивидуальных логопедических занятий с детьми с ОНР. 

20. Планирование логопедической работы в группах для детей с ОНР. 

21. Методика коррекционной работы с учащимися с ОНР. 

22. Коррекционная работа по преодолению нарушений звуковой стороны речи у детей 

с ОНР. 

23. Коррекционная работа по развитию лексико-семантической стороны речи у детей с 

ОНР. 

24. Коррекционная работа по формированию грамматического строя речи у детей с 

ОНР. 

25. Методика логопедической работы по развитию связной речи у детей с ОНР. 

 

2.3 Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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