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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

создания модели образовательной программы, как базы для развития универсальных ком- 

петенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. обеспечить готовность слушателей к профессиональной деятельности с учетом 

пер спективных направлений развития системы специального образования; 

2. закрепить у слушателей теоретические знания об особенностях основной 

образова тельной программы и рабочих программах логопеда; 

3. вооружить слушателей необходимыми практическими навыками работы по 

моделированию образовательных программ для детей с нарушениями речи; 

4. развивать у слушателей способность оперировать сведениями из смежных со 

спе циальной методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

относится к Модулю 2. Теоретико-методический модуль. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование компе- 
тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ- 

ке основных и допол- 

нительных образова- 

тельных программ, раз- 

рабатывать отдельные 

ОПК-2.1. Анализирует источни- ки, 

необходимые для планирова- ния 

адаптированных основных и 

дополнительных образователь- ных 

программ, решения постав- ленного 

вопроса (проблемы). 

обучающийся: 

знает перечень программно- 

методического обеспечения об- 

разовательного процесса, вклю- чая 

примерные адаптированные 

их компоненты (в том 
числе с использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий). 

основные общеобразовательные 

программы, примерные рабочие 

программы учебных дисциплин и 

коррекционных курсов и мето- дическое 

обеспечение их реали- 

 зации; 

 знает источники, необходимые 

 для планирования адаптирован- 

 ных основных и дополнитель- 

 ных образовательных программ, 

 решения поставленного вопроса 
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  (проблемы); 
умеет анализировать источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и до- 

полнительных образовательных 

программ, решения поставлен- 

ного вопроса (проблемы); 

владеет навыком анализа источ- 

ники, необходимые для плани- 

рования адаптированных основ- 

ных и дополнительных образо- 

вательных программ, решения 

поставленного вопроса (пробле- 

мы). 

 ОПК-2.2.   Знает    структуру    и 
определяет содержание адапти- 

рованных основных и дополни- 

тельных образовательных про- 

грамм, в том числе коррекцион- 

ной программы и индивидуаль- 

ных образовательных маршру- 

тов, программ восстановитель- 

ного обучения (реабилитации). 

обучающийся: 
знает структуру адаптированных 

основных и дополнительных об- 

разовательных программ, в том 

числе коррекционной програм- 

мы и индивидуальных образова- 

тельных маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации); 

умеет определять содержание 

адаптированных основных и до- 

полнительных образовательных 

программ, в том числе коррек- 

ционной программы и индиви- 

дуальных образовательных 

маршрутов, программ восстано- 

вительного обучения (реабили- 

тации); 

умеет определять целевую 

направленность и содержание 

образовательных программ и 

(или) программ логопедической 

помощи, а также их компонен- 

тов с учетом особых образова- 

тельных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

умеет разрабатывать и реализо- 

вывать адаптированные основ- 

ные и дополнительные образо- 

вательные программы ребенка с 

нарушениями речи с учетом его 

возраста, индивидуальных воз- 

можностей; 

владеет навыком определения 

содержания адаптированных ос- 

новных и дополнительных обра- 
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  зовательных программ, в том 

числе коррекционной програм- 

мы и индивидуальных образова- 

тельных маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации). 
Профессиональные компетенции 

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 
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 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; 

- 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: 
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- 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 образовательных маршрутов 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

ПК-4. Способен к осуществлению 

логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

дефицитарным развитием 

ПК-4.1. 

Знает: 

- специфику ведения нормативной документации логопеда в 

образовательных учреждениях для детей с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, включая электронный 

документооборот; 

- клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; 

- теории, закономерности, принципы построения и 

функционирования систем образования детей с детей с 

дефицитарным развитием; 

- закономерности и условия, нормы и ограничения реализации 

программ логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с дефицитарным развитием; 

- технологии проектирования и специфику реализации программ 

логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с дефицитарным развитием. 

ПК-4.2. 

Умеет: 

- осуществлять ведение нормативной документации, включая 

электронный документооборот; 

- проектировать и реализовывать программы логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом психолого- педагогических особенностей детей с 

дефицитарным развитием; 

- анализировать эффективность системы логопедического 

сопровождения, при необходимости корректировать его 

содержание. 

ПК-4.3. 

Владеет: 

- технологией ведения нормативной документации, включая 

электронный документооборот; 

- технологиями индивидуализации логопедического 

сопровождения образовательных маршрутов детей с 

дефицитарным развитием; 

- технологиями проектирования и реализации логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом психолого- педагогических особенностей детей с 

дефицитарным развитием; 

методами анализа эффективности реализации логопедического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным развитием 
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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: зачёт 1 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

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

6.  

7. № 

п

/

п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

С
Р

С
 

В
с
е
го

 

П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
е
 

р
е
зу

л
ь
т
а
ты

 

1 Содержание федеральных государственных требований к основной 

образовательной программе для дошкольных образовательных учреждений. 
1 1 

 
7 9 

 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-4 

2 Понятие адаптированных образовательных программ. 

 
1 1 

 
7 9 

3 Моделирование образовательных программ для дошкольников с 

нарушениями речи 
1 1 

 
7 9 

4  Моделирование образовательных 

программ для школьников с нарушениями 

речи. 

1 1 

 

6 8 

5 Форма промежуточной аттестации (зачет)     1 

7 Всего: 4 4  27 36  

8 Итого: 4 4  27 36 

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 
 

8. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста- 
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ции обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе 

учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требовани- 

ям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успе- 

ваемости 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 

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. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

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. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- 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- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

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 
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  жений вопросов вопросы материалов 

билета, присут- рекомендованной 

ствует неуверен- основной и допол- 

ность в ответах на нительной литера- 

дополнительные туры. 

вопросы.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; ра- 

бота с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, источни- 

ками информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата); подготовка к 

практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08411- 

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/87F8E7F2-EA40-4186-BB09-B1CDC045ADCE . 

2. 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. — Режим доступа : 

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

3. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для акаде- 

мического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06999-0. — Ре- 

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458 . 

4. Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями: Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Кабушко, М.Н. Алексеевой. – Ставро- 

поль:Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public- 

prepod/ped_psih/52.pdf 

6. Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

7. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Лубовский [и др.] ; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель- 

ство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 

5-534-01961-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E65D6229-72E2-456F-BB86- 

8222F82B9A2F 

8. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицы- 

на [и др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/23B1F655-85FC-4E42-A347-019DB64137DE . 

http://www.biblio-online.ru/book/87F8E7F2-EA40-4186-BB09-B1CDC045ADCE
http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-
http://www.biblio-online.ru/book/E65D6229-72E2-456F-BB86-
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Дополнительная литература: 

Глухов В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для 

академического бакалавриата.- М.: Юрайт,2017.-264 с. 

Специальная педагогика: учеб. пособ. для студ. проф. учеб. заведений. /Под ред. Н.М. 

Назаровой - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005. - 400 с.. 

Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Е.А. Стребелёвой.- М.: Академия ,2002.-312 с. 

Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Академия,2003.-144 с. 

Коррекционная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

В.С. Кукушина.- М.: ИКЦ МарТ,2002.- 352 с. 

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. для студ. высш. проф. об- 

разования. - М.: Академия, 2004. - 272 с. 

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. для студ. высш. проф. об- 

разования. - М.: Академия, 2002. – 272 с. 

Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие / Т.Г. Никуленко, С.И. Са- 

мыгин.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 445 с 

Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: учеб. пособ. для пед.учеб. 

заведений. – М.: Владос, 2002.- 352 с. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие для студ. 

пед. вузов, учителя-логопеда.- М.: Владос,2001.-224 с. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя): учеб. пособие.- СПб.: Союз,1999.-160 с. 

Смирнова И.А. Логопедическая диагностика. коррекция и профилактика нарушений ре- 

чи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: учебно-методическое пособие для логопе- 

дов, дефектологов, студ. дефект. отд. вузов.- СПб.: Детство-Пресс,2007.-320 с. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: метод. пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения.- М.: 

Владос,1999.-136 с. 

Кумарина Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2002.- 320 с. 

Катаева А.А., Стребелёва Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений.- М.: Владос,2001.- 208 с. 

Организация деятельности коррекционных образовательных учреждений: учеб. пособие 

для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Сост. Ф.Ф. Водоватов, Л.В. Бумагина.- М.: Ака- 

демия,2000.-184 с. 

Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: прак- 

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

Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной школы: 

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

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с наруше- 

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

тарной литературы,2001.-157 с. 

Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллектив- 

ная монография для студ. педвузов и колледжей.- Ростов-н /Д.: Феникс,2002.-352 с. 

Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. посо- 

бие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Академия,2007.-288 с. 

Психолого-педагогическая помощь детям со сложными нарушениями развития: учебное 

пособие / Авт.-сост. В.В. Ершова.- Ставрополь : СГПИ,2012.-116 с. 

Периодические издания: 

1) Профессиональные психологческие тесты - http://vsetesti.ru 

2) Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

http://vsetesti.ru/
http://www.pedlib.ru/
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3) Журнал "Логопед" http://www.logopedsfera. ru/ 
 

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 

 

№ 

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 

http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.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/
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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 

 

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». 

http://polpred.com/
http://magazines.russ.ru/
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Методические материалы по дисциплине 

 Приложение 1 

«Моделирование образовательных программ для детей с 

нарушениями речи» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Содержание федеральных государственных требований к основной образо- 

вательной программе для дошкольных образовательных учреждений. 

Практическое занятие 1-2 

Вопросы 

1. Понятие «Образовательная программа», общая характеристика. Виды образовательных 

программ. 

2. Реестр примерных ООП. 

3. Базовые требования Федерального государственного стандарта к ООП ДОУ: структура, 

условия реализации, результаты реализации. 

4. Основные элементы современной педагогической системы, моделируемые в образова- 

тельной программе. 

5. Требования ФГОС дошкольного и начального образования к образовательным програм- 

мам. 

Тема 2. Понятие адаптированных образовательных программ. 

Практическое занятие 3-4. 

Вопросы 

1. Понятия АООП и АОП. 
2. Общая структура АООП и АОП. 

3. Содержание структурных компонентов АООП и АОП. 

Тема 3. Моделирование образовательных программ для дошкольников с наруше- 

ниями речи. 

Практическое занятие 5-7. 

Вопросы 

1. Нормативные требования к моделированию образовательных программ. 
2. Особенности программы коррекционной работы. 

3. Проблема целеполагания при моделировании образовательных программ для 

дошкольников с нарушениями речи. 

4. Примерная АООП для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной. 

5. Технология моделирования адаптированной образовательной программы с учетом осо- 

бых образовательных потребностей дошкольника с речевыми нарушениями. 

Тема 4. Моделирование образовательных программ для дошкольников с наруше- 

ниями речи. 

Практическое занятие 8-10. 

Вопросы 

1. Проблема целеполагания при моделировании образовательных программ для школьни- 

ков с тяжелыми нарушениями речи 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального обще- 

го образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

3. Технология моделирования адаптированной образовательной программы с учетом осо- 

бых образовательных потребностей обучающихся с речевыми нарушениями. 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

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

мированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей дисци- 

плине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулирует инте- 

рес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, про- 

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

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно попол- 

нять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому преподава- 

телю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать профессиональ- 

ный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процессе ко- 

торой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лек- 

ции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- 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; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круг- 

лые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

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

риативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практическим 

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 вы- 

брать 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 утомление повле- 

чет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение ум- 

ственной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Орга- 
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низация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельно- 

сти, 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 систематиче- 

ский каталоги. 

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

мия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный 

курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по дан- 

ному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная ин- 

дивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

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 по- 

лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

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 сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист по- 

могает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

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

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

остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после пер- 

вичного 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 самосто- 

ятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

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

ров, 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 кур- 

совых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

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

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсни- 
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ками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внима- ние, 

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 основные идеи 

автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 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 указываются страницы в тексте 

автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избран- 

ные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле- 

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен- 

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно- 

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

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

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

знать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

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

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

ния автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование 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 ис- 

пользованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение ото- 

бранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

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

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реали- 

зуется 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 предполагает направ- 

ленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи ав- 

тором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель счи- 

тает 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 обла- 

стях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 
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первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи- 

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

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

ние и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо- 

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи- 

танного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической по- 

следовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесто- 

ронне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать вы- 

писки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав- 

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

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

зательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложе- 

ния. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи- 

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для разви- 

тия навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при 

котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, 

полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной под- 

готовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без ко- 

торых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала невозможным (либо не- 

полным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов 

навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся (сна- 

чала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план отве- 

та 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, повсе- 

дневной самостоятельной работы. 
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В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информа- 

ционные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При ис- 

пользовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в ис- 

точниках, 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 использо- 

вание без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если 

текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной 

и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет- 

ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа тео- 

ретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы 

сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении разви- 

тия мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуализа- 

ции задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из сту- 

дентов 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 работы имеет толь- 

ко объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя 

учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендован- 

ную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие воз- 

можность 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 главные моменты усваи- 

ваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты 

могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими сло- 

вами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

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

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

ченного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результа- 

тами 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 информации с имеющимися 

знаниями: хорошее качество; 

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

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

качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 
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1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении зада- 

ния, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточным, 

но не чрезмерным; 

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

искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше его 

избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует упо- 

треблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично пред- 

положить, что...»; 

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

странице их не должно быть более одной; 

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

тироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в ауди- 

тории; 

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

стоятельно 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 

 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самосто- 

ятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литерату- 

ры, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат по- 

могает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логиче- 

ского изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной дея- 

тельности. 

Последовательность работы: 

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

го 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 конференции и 

т.п.). 

вания; 

 

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

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

 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к препо- 

давателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографиче- 

скому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем поряд- 

ке: 

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

ления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изуче- 

ние, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

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



21  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию ав- 

тора 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 разра- 

ботке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты иссле- 

дования; 

- 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 – вы- 

вод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

Методические указания к подбору дидактического материала 

 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на результат 

обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом познаватель- 

ной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения информации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют принцип 

наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; способ- 

ствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; увеличивают объем 

самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: де- 

монстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и раздаточный (предназначен для 

работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен соответствовать 

возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности предметов; изображения не 

должны изобиловать деталями; наглядность должна быть привлекательной для детей, безопас- 

ной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. При подборе дидактического материала 

необходимо учитывать эти требования. 

 
Методические указания по созданию инфографики 

 
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 

Инфографика – это визуальное представление данных. Использовать инфографику очень 

удобно, когда нужно быстро и эффективно объяснить сложную информацию или стати- стику. 

Преимущество инфографики в том, что с её помощью можно сделать сложные сведения 

понятными и увлекательными. Тем не менее, изготовить инфографику довольно таки сложно, так 

как вы должны собрать много информации и качественно её оформить. Принципы создания 

инфографики: 
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1. актуальность и востребованность темы (ориентирование на аудиторию, для кото- 

рой создается инфографика); 

2. простота и краткость (Всю собранную информацию необходимо отсортировать и 

оставить только самое важное. Главная задача инфографики – пролить свет на какой-то кон- 

кретный вопрос или проблему. Не преувеличивайте количество информации и визуальных эле- 

ментов. Слишком много деталей могут сделать инфографику трудной для понимания); 

3. образность и визуализация (Обычная данные скучны и иногда их бывает трудно по- 

нять. Использование геометрических фигур, графики, диаграмм, иконок и символов — все это 

может помочь создать образ передаваемой информации и визуализировать данные); 

4. креативность (Это главное отличие инфографики от простой диаграммы. Пред- 

ставьте свою инфографику в виде плаката, на котором вы можете самовыразиться. Но, в то же 

время, дизайн должен быть целесообразным и отражать раскрытие вопроса); 

5. точность и организованность информации (информация представляется точно и 

структурировано, главная мысль должна быть ясной); 

6. эстетическая привлекательность (гармония и пропорциональность). 

Технология создания инфографики 

1- й шаг – определите цели и задачи, которые необходимо достичь с помощью инфо- 

графики (в зависимости от предметной сферы). Стоит принять во внимание, что «в графике очень 

легко отображать существующее в реальности, значительно труднее перенести в визу- альную 

плоскость отвлеченные понятия и почти невозможно – мнения и комментарии» 

2- й шаг – разбейте информацию на разделы, части, пункты. Каждый раздел представьте 

отдельным изображением или графиком. Подберите нужные визуальные образы, которые зна- 

комы и часто используются вашей аудиторией. 

3- й шаг – создайте фокус, то есть придумайте историю, основную визуальную метафо- 

ру, вокруг которой будет строиться инфографика. Она должна быть простой и всем известной. 

Сервисы для создания инфографики 

Инфографику можно создать практически в любом редакторе, который есть под рукой 

– Ms Office Power Point, Ms Office Word, Paint и т. п. Но для людей, не знакомых с принципами 

дизайна и инфографики это бывает довольно сложно. В Интернете представлено множество 

сервисов, позволяющих создавать разные виды инфогафики как по шаблонам, так и с чистого 

листа. Рассмотрим некоторые из них: easel.ly; Visual.ly; Canva.com; Piktochart; Infogr.am; Creately; 

Tagxedo. 

 
 

Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания 

 

Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изучаемого 

материала, анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов моделирования 

образовательных программ для детей с нарушениями речи. 

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников информации 

и, в частности, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных источни- 

ков.. 

Задачами аналитической работы являются: 

– проявление умения работать со специальными источниками информации научного, 

методического, нормативного характера; 

– изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины; 

– использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в практиче- 

ской деятельности. 

Структура и краткое содержание аналитической работы: 

Структурно работа должна состоять из: 

– титульного листа; 

– оглавления (содержание работы); 
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– введения; 

– теоретической части; 

– аналитической части; 

– заключения; 

– списка использованной литературы 

Общий объём аналитической работы – 10–15 печатных листов. 

Во введение обосновывается актуальность выбранной темы определяется общая цель 

аналитической работы, конкретные её задачи и методы исследования, место и роль в системе 

обрразования, а также выделяются предмет и объект исследования. Объём данного раздела – 1– 

2 страницы. 

В заключении приводятся выводы теоретического и аналитического характера. Объём 

данного раздела 1–2 страницы. 

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области дей- 

ствующего законодательства (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, ГОСТы, 

отраслевые нормативные документы и др.), учебно-методической литературы, трудов автори- 

тетных учёных, новейших публикаций в периодической печати, а также используемые элек- 

тронные ресурсы. Список использованной литературы должен содержать не менее 7 источни- 

ков. 

Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1. Содержание федеральных государственных требований к основной обра- 

зовательной программе для дошкольных образовательных учреждений. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, требования к условиям реализации программы дошкольного и школьного 

образования». 

1.2. «Раскройте, требования ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП». 

1.3. «Раскройте психолого-педагогические закономерности организации образовательного 

процесса». 

2. Написать реферат: «Структура нарушений речи», «Структура и содержание адаптирован- 

ных основных и дополнительных образовательных программ». 

3. Составить конспект «Свод нормативных правовых документов, регламентирующих струк- 

туру и содержание ООП ДОУ»; «Перечень программно-методического обеспечения обра- 

зовательного процесса, включая примерные адаптированные основные общеобразователь- 

ные программы». 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание «Анализ содержания и задач ФГОС». 

 

Тема 2. Понятие адаптированных образовательных программ. 

1. Собеседование: 

1.1. «Раскройте, особенности разработки программ АООП и АОП». 

1.2. «Раскройте, требования ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП». 

1.3. «Раскройте, какие существуют источники необходимые для планирования адаптирован- 

ных основных и дополнительных образовательных программ». 

2. Дайте анализ этим источникам. 

3. Создать инфографику «Сравнительная характеристика АООП и ООП» . 
4. Написать реферат: «Структура и содержание коррекционных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов», «Виды планирования образовательно-коррекционной работы 

у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями». 

5. Разработать презентацию: «Структура АООП и АОП». 

6. Составить конспект «Определите целевую направленность и содержание адаптированных 

основных и дополнительных образовательных программ, в том числе коррекционной про- 

граммы и индивидуальных образовательных маршрутов». 
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Тема 3. Моделирование образовательных программ для дошкольников с наруше- 

ниями речи. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, виды жизне- и здоровьсберегающие технологии образования лиц с 

нарушениями речи». 

1.2. «Раскройте, современные технологии индивидуализации в образовании, формы 

образования». 

1.3. «Раскройте способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи лицами с нарушениями речи». 

2. Создать инфографику «Алгоритм моделирования ООП». 

3. Составить конспект «План образовательно-коррекционной работы с дошкольниками с 

речевой патологией, с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с нарушениями речи». 

4. Написать реферат: «Современные образовательные и коррекционно-развивающие 

дидактические средства применяемые в образовательном процессе», «Виды программно- 

методической, отчетной документации в соответствии с регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда». 

5. Подобрать дидактический материал «Современные образовательные и коррекционно- 

развивающие дидактические средства, информационно-коммуникационные технологии исполь- 

зуемые для коррекции нарушений речи». 

6. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

6.1. «Определить задачи, содержание и этапы АОП для дошкольников с нарушениями речи»; 

6.2. «Составить и представить модель АОП для дошкольников с нарушениями речи исполь- 

зуя жизне- и здоровьсберегающие технологий образования. Оформить модель АОП для до- 

школьников с нарушениями речи в соответствии с регламентами профессиональной деятельно- 

сти учителя-логопеда»; 

6.3. «Разработать и представить адаптированную основную программу для ребенка с 

нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей». 

 

Тема 4. Моделирование образовательных программ для дошкольников с наруше- 

ниями речи. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ диагностики лиц с наруше- 

ниями речи». 

1.2. «Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ обучения, лиц с нарушени- ями 

речи». 

1.3. «Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ коррекции нарушений 

развития лиц с нарушениями речи». 

1.4. «Раскройте способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

2. Составить конспект «План образовательно-коррекционной работы со школьниками с 

тяжелыми нарушениями речи, с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потен- 

циальных возможностей лиц с нарушениями речи». 

3. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

3.1. «Определить задачи организации и условия функционирования специальной образова- 

тельной среды с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

речи»; 

3.2. «Определить содержание и этапы АОП для школьников с тяжелыми нарушениями ре- 

чи»; 

3.3. «Составить модель АОП для школьников с тяжелыми нарушениями речи используя 

жизне- и здоровьсберегающие технологий образования»; 
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3.4. «Разработать и представить индивидуально-ориентированную программу логопедиче- 

ской помощи с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося». 

4. Оформить модель АОП для школьников с нарушениями речи в соответствии с 

регламентами профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

5. Представить в группе свою модель. 

6. Написать реферат: «Задачи организации и условия функционирования специальной 

образовательной среды с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями речи». 

7. Составить тест по дисциплине. 

 
 

3. Задания Практической подготовки 

1. Подготовить презентацию: Разработать презентацию: «Структура АООП и АОП». 

2. Составить конспект «Свод нормативных правовых документов, регламентирующих 

структуру и содержание ООП ДОУ»; «Перечень программно-методического обеспчения обра- 

зовательного процесса, включая примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы». 

3. Продемонстрируйте, владение приемами анализа на примере любой программы (выде- 

ление главного и частного) 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

4.1. Выполнить проблемно-аналитическое задание «Анализ содержания и задач ФГОС 

4.2. «Определить задачи организации и условия функционирования специальной об- 

разовательной среды с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с наруше- 

ниями речи»; 

4.3. «Определить содержание и этапы АОП для школьников с тяжелыми нарушения- 

ми речи». 
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Приложение 2 

 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Моделирование 

образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Согласно положению «Конвенции о правах ребенка» выберите требование, которое должно обеспечить соблю- 

дение прав детей: 

а) развитие; 

б) защита; 

в) обеспечение активного участия в жизни общества; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Какой документ действует в настоящее время по выполнению государственного стандарта в дошкольном обра- 

зовании? 

а) «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»; 

б) САНПиН; 

в) «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (2013)»; 

г) «Концепция модернизации российского образования». 

3. В каком документе определены виды программ, требования к программам и их сочетанию? 

а) «Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении»; 

б) «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ»; 

в) закон «Об образовании Кемеровской области»; 

г) «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении». 

4. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является: 

а) класс; 

б) педагогический коллектив; 

в) группа детей; 

г) группа детей дошкольного возраста. 

5. Качество дошкольного образования – это качество: 

а) конечного результата, которое проявляется в качестве индивидуальных достижений воспитанников; 

б) педагогического потенциала образовательного учреждения; 

в) подготовки родителей к выполнению их родительских функций; 

г) подготовки руководителя ДОУ. 

6. Сколько видов образовательных программ, определяющих содержание образования, реализуется в ДОУ? 

а) Одна образовательная программа; 

б) Несколько (общеразвивающие (комплексные), парциальные (дополнительные) и др.). 

7. Уточните главное назначение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

а) развитие и воспитание детей дошкольного возраста; 

б) учёт особенностей двустороннего процесса; 

в) результат воспитания; 

г) работа с кадрами. 

8. Индивидуальный подход к ребенку в воспитании предполагает учет его особенностей: 

а) дифференциально-психологических; 

б) половых, возрастных; 

в) психофизиологических; 

г) гендерных различий. 

9. Игра для дошкольников – это: 

а) основной вид деятельности; 

б) педагогическая ситуация; 

в) активность человека в специально созданных условиях; 

г) специально организованная деятельность. 

10. Зона «актуального развития» характеризуется тем, 

а) какие задания ребенок может решить самостоятельно; 

б) какие задания ребенок может выполнить с помощью со стороны; 

в) какие задания ребенок решает самостоятельно и с помощью со стороны; 

г) выбирает ли ребенок сложные задания. 

11. Социализация дошкольников – это: 
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а) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в 

общении и деятельности; 

б) один из процессов динамики группы, характеризующий степень приверженности ее членов к группе; 

в) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, которая проявляется в изменении его 

поведения и установок соответственно 

первоначально не разделявшейся им позиции большинства; 

г) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям среды, а также результат этого процесса. 

12. О чем должен знать воспитатель для определения готовности дошкольников к школе? 

а) О наследственности ребенка; 

б) об условиях проживания в семье; 

в) о той школе, куда собирается идти учиться ребенок; 

г) о физическом, психическом и социальном развитии ребенка. 

13. Продуктивная деятельность дошкольников направлена на: 

а) формирование сознания; 

б) развитие речи детей; 

в) воспитание познавательной активности; 

г) связь с семьей. 

14. Какие игры наиболее эффективны для развития общения детей на протяжении всего дошкольного детства? 

а) Настольные; 

б) режиссерские; 

в) игры-драматизации; 

г) дидактические. 

15. Моделирование – это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

16. Модель - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

17. Педагогическое проектирование - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников. 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

18. Педагогическое конструирование - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая детализация ранее созданного проекта, приспосабливающая его использование в конкретных усло- 

виях 

19. Какой из этапов реализации проектирования представлен – создание стратегии, конструирование и осуществ- 

ление проекта через последовательную реализацию процедур. 

1) Стратегический 

2) Адаптационный 

3) Организационный 

20. Основоположником теории и практики педагогического проектирования является: 

1) А.С. Макаренко 

2) Т.С. Комарова 

3) Т.А. Копцева 

4) П.В. Бетков. 

21. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 

1) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 
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2) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

3) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова- 

тельных потребностей и индивидуальных возможностей 

22. Инклюзия в образовании представляет собой: 

1) форму сотрудничества; 

2) форму интеграции; 

3) стиль поведения; 

23. Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом: 

1) индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью; 

2) уровня подготовки педагогов; 

3) занятости родителей. 

24. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью относится: 

1) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды; 

2) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, информационное, программно- 

методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровожде- 

ние детей с ОВЗ и инвалидностью; 

3) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью; 

4) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, специализированное учебное, реаби- 

литационное, медицинское оборудование 

25. Субъектами инклюзивного образовательного процесса являются: 

1) ребенок с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, тьютор; 

2) ребенок с ОВЗ, учащиеся совместно с ребенком с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, 

родители учащихся класса, в котором обучается ребенок с ОВЗ, педагогический коллектив образовательного 

учреждения; 

3) ребенок с ОВЗ, координатор психолого-медико-педагогического консилиума, председатель психолого- 

медико-педагогической комиссии Окружного ресурсного центра; 

родители/законные представители ребенка с ОВЗ, педагогический коллектив образовательного учреждения. 

26. Вариант 2 адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) ориентирован: 

1) на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся; 
2) на развитие преимущественно академических навыков обучающихся; 

на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических навыков обучающихся 

27.Документом, отражающим общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и родителей в ор- 

ганизации поддержки ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения им образования и 

социальной адаптации, является: 

1) Устав образовательного учреждения, осуществляющего инклюзивную практику; 

2) индивидуальный образовательный план; 

3) дневник психолого-педагогического сопровождения; 

4) все варианты ответа верны. 

28. С какой целью в содержание специального образования включены специфические учебные предметы: 

1) для формирования представления о необходимом уровне образования; 

2) для преодоления последствий первичных нарушений развития; 

3) для организации индивидуального подхода к детям; 

4) специальные предметы не включаются. 

29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – это… 

1) требования, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2) совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

свод правил к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

30.Основным критерием, характеризующим успешность ребенка с ОВЗ в образовательной организации, является 

1) динамика развития ребенка с учетом индивидуального образовательного плана; 

2) независимая экспертная оценка внешних экспертов; 

3) отметка за итоговую проверочную работу, адаптированную под возможности ребенкаподготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти 

31. Внедрение инклюзивного образования в учреждении предполагает активное вовлечение в процесс: 

Выберите один ответ: 

1) родителей учащихся; 

2) администрации образовательного учреждения; 

3) учителей образовательного учреждения; 

4) учащихся; 

5) всех перечисленных лиц 
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32. Сколько часов в неделю выделяется на обучение ребенка-инвалида на дому по программе дошкольного образо- 

вания: 

а) 3 часа 

б) 1 час 

в) 2 часа 

33. Сколько часов в неделю выделяется на обучение ребенка-инвалида на дому по общеобразовательной програм- 

ме: 

а) 8 часов 

б) 11 часов 

в) 10 часов 

34. Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности является… 

а) принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

б) принцип гуманистической направленности пед. процесса; 

в) сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе; 

г) все ответы не верны. 

35. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный, педагогиче- 

ский феномен, является: 

а) субъектом специальной педагогики; 

б) предметом специальной педагогики; 

в) объектом специальной педагогики; 

г) целью специальной педагогики. 

36. Варианты интеграции это: 

а) комбинированная; 

б) частичная; 

в) полная; 

г) . 

37. Ребенок с проблемами развития рассматривается в системе специального воспитания и образования как: 

а) субъект воспитания и образования; 

б) объект воспитания и образования; 

в) субъект и объект воспитания и образования; 

г) субъект образования. 

38. Лица с интеллектуальными нарушениями: 

а) в соответствии с Российским законодательством обладают полнотой прав и свобод; 

б) не обладают никакими правами и свободами; 

в) их права ограничены; 

г) являются недееспособными. 

39. Главные целевые установки коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями в развитии – это … 

а) реабилитировать и социально адаптировать ребенка к реалиям окружающего мира; 

б) обеспечить социально-трудовую реабилитацию обучаемого; 

в) обеспечить полноценное становление и развитие личности обучаемого; 

г) все ответы верны. 

40. Как расшифровывается аббревиатура ФГОС НОО? 

1) Федеральный государственный основной стандарт начального общего образования 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

3) Федеральный гражданский образовательный стандарт начального общего образования 

4) Федеративный гражданский основной стандарт начального общего Образования. 

 

Вариант 2. 

1. Объектами педагогического проектирования могут быть: 

1) Педагогические системы 

2) Педагогические ситуации 

3) Педагогические процессы 

4) Педагогические умения 

2. «Три кита» проектной деятельности - это самостоятельность, результативность и … 

1) Деятельность 

2) Проектирование 

3) Оценка 

4) Конструирование 

3. «Три кита» проектной деятельности - это деятельность, результативность 

1) Самостоятельность 

2) Проектирование 

3) Оценка 

4) Конструирование 
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4. Основоположником теории и практики педагогического проектирования является: 

1) А.С. Макаренко 

2) Т.С. Комарова 

3) Т.А. Копцева 

4) П.В. Бетков 

5. Назовите дату перехода образовательных учреждений на новый Федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования: 

1) 1 сентября 2011 года 

2) 1 сентября 2012 года 

3) 1 января 2012 года 

4) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогического совета школы 

6. Как расшифровывается аббревиатура ФГОС НОО? 
1) Федеральный государственный основной стандарт начального общего 

образования 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

3) Федеральный гражданский образовательный стандарт начального общего 

образования 

4) Федеративный гражданский основной стандарт начального общего 

образования 

7. Сколько групп требований выдвигает ФГОС? 

1) 1 

2) 3 

3) 2 

4) 4 

8. Что является основной особенностью нового стандарта? 

1) деятельностный характер обучения 

2) информационно - деятельностный характер обучения 

3) информационный характер обучения 

4) проблемно - поисковый характер обучении 

9. Что является ядром нового стандарта? 

1) достижение высоких результатов знаний программного объема 

2) формирование универсальных учебных достижений (действий) 

3) формирование универсальных учебных знаний 

4) всестороннее развитие личности ребенка 

10. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

1) личностные, предметные, общеобразовательные 

2) предметные, метапредметные, идеологические 

3) предметные, нравственные, идеологические, личностные 

4) личностные, предметные, метапредметные 

11. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

1) информационный 

2) частично - поисковый 

3) проектный 

4) здоровьесберегающий 

12. Сколько видов образовательных программ, определяющих содержание образования, реализуется в ДОУ? 

а) Одна образовательная программа; 

б) Несколько (общеразвивающие (комплексные), парциальные (дополнительные) и др.). 

13. Уточните главное назначение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

а) развитие и воспитание детей дошкольного возраста; 

б) учёт особенностей двустороннего процесса; 

в) результат воспитания; 

г) работа с кадрами. 
14. Индивидуальный подход к ребенку в воспитании предполагает учет его особенностей: 

а) дифференциально-психологических; 

б) половых, возрастных; 

в) психофизиологических; 

г) гендерных различий. 

15. Игра для дошкольников – это: 

а) основной вид деятельности; 

б) педагогическая ситуация; 

в) активность человека в специально созданных условиях; 

г) специально организованная деятельность. 
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16. Зона «актуального развития» характеризуется тем, 

а) какие задания ребенок может решить самостоятельно; 

б) какие задания ребенок может выполнить с помощью со стороны; 

в) какие задания ребенок решает самостоятельно и с помощью со стороны; 

г) выбирает ли ребенок сложные задания. 

17. Социализация дошкольников – это: 
а) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в 

общении и деятельности; 

б) один из процессов динамики группы, характеризующий степень приверженности ее членов к группе; 

в) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, которая проявляется в изменении его 

поведения и установок соответственно 

первоначально не разделявшейся им позиции большинства; 

г) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям среды, а также результат этого процесса. 

18. О чем должен знать воспитатель для определения готовности дошкольников к школе? 

а) О наследственности ребенка; 

б) об условиях проживания в семье; 

в) о той школе, куда собирается идти учиться ребенок; 

г) о физическом, психическом и социальном развитии ребенка. 

19. Продуктивная деятельность дошкольников направлена на: 

а) формирование сознания; 

б) развитие речи детей; 

в) воспитание познавательной активности; 

г) связь с семьей. 

20. Какие игры наиболее эффективны для развития общения детей на протяжении всего дошкольного детства? 

а) Настольные; 

б) режиссерские; 

в) игры-драматизации; 

г) дидактические. 

21. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является: 

а) класс; 

б) педагогический коллектив; 

в) группа детей; 

г) группа детей дошкольного возраста. 

22. Качество дошкольного образования – это качество: 

а) конечного результата, которое проявляется в качестве индивидуальных достижений воспитанников; 

б) педагогического потенциала образовательного учреждения; 

в) подготовки родителей к выполнению их родительских функций; 

г) подготовки руководителя ДОУ. 

23. Сколько видов образовательных программ, определяющих содержание образования, реализуется в ДОУ? 

а) Одна образовательная программа; 

б) Несколько (общеразвивающие (комплексные), парциальные (дополнительные) и др.). 

24. Уточните главное назначение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

а) развитие и воспитание детей дошкольного возраста; 

б) учёт особенностей двустороннего процесса; 

в) результат воспитания; 

г) работа с кадрами. 
25. Индивидуальный подход к ребенку в воспитании предполагает учет его особенностей: 

а) дифференциально-психологических; 

б) половых, возрастных; 

в) психофизиологических; 

г) гендерных различий. 

26. Игра для дошкольников – это: 
а) основной вид деятельности; 

б) педагогическая ситуация; 

в) активность человека в специально созданных условиях; 

г) специально организованная деятельность. 

27. Зона «актуального развития» характеризуется тем, 

а) какие задания ребенок может решить самостоятельно; 

б) какие задания ребенок может выполнить с помощью со стороны; 

в) какие задания ребенок решает самостоятельно и с помощью со стороны; 

г) выбирает ли ребенок сложные задания. 

28. Социализация дошкольников – это: 
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а) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в 

общении и деятельности; 

б) один из процессов динамики группы, характеризующий степень приверженности ее членов к группе; 

в) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, которая проявляется в изменении его 

поведения и установок соответственно 

первоначально не разделявшейся им позиции большинства; 

г) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям среды, а также результат этого процесса. 

29. О чем должен знать воспитатель для определения готовности дошкольников к школе? 

а) О наследственности ребенка; 

б) об условиях проживания в семье; 

в) о той школе, куда собирается идти учиться ребенок; 

г) о физическом, психическом и социальном развитии ребенка. 

30. Продуктивная деятельность дошкольников направлена на: 

а) формирование сознания; 

б) развитие речи детей; 

в) воспитание познавательной активности; 

г) связь с семьей. 

31. Какие игры наиболее эффективны для развития общения детей на протяжении всего дошкольного детства? 

а) Настольные; 

б) режиссерские; 

в) игры-драматизации; 

г) дидактические. 

32. Моделирование – это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

33. Модель - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

34. Педагогическое проектирование - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников. 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая разработка ранее созданной модели и доведение её до уровня практического использования 

35. Педагогическое конструирование - это 

1) Метод исследования определенных объектов, путем воспроизведения их характеристик на другом объекте - мо- 

дели, которая является аналогом действительности 

2) Предварительная разработка основных деталей, предстоящей деятельности педагога и учеников 

3) Система, неотделимая от моделируемого объекта в отношении некоторых существенных свойств и отличная по 

всем остальным свойствам 

4) Дальнейшая детализация ранее созданного проекта, приспосабливающая его использование в конкретных усло- 

виях 

19. Какой из этапов реализации проектирования представлен – создание стратегии, конструирование и осуществ- 

ление проекта через последовательную реализацию процедур. 

1) Стратегический 

2) Адаптационный 

3) Организационный 

36. Основоположником теории и практики педагогического проектирования является: 

1) А.С. Макаренко 

2) Т.С. Комарова 

3) Т.А. Копцева 

4) П.В. Бетков. 

37. Инклюзивное обучение – это: 
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а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова- 

тельных потребностей и индивидуальных возможностей; 

б) обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях; 

в) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в специальной школе. 

38. Обучение детей и подростков с отклонениями в развитии в течение части учебного дня в группе нормально 

развивающихся сверстников соответствует интеграции: 

а) временной; 

б) частичной; 

в) комбинированной; 

г) полной. 

39. Какой документ действует в настоящее время по выполнению государственного стандарта в дошкольном обра- 

зовании? 

а) «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»; 

б) САНПиН; 

в) «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (2013)»; 

г) «Концепция модернизации российского образования». 

40. В каком документе определены виды программ, требования к программам и их сочетанию? 

а) «Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении»; 

б) «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ»; 

в) закон «Об образовании Кемеровской области»; 

г) «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении». 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» - от 86% до 100% пра- 
вильных ответов 

Оценка «удовлетворительно» - от 51% до 
70% правильных ответов 

Оценка «хорошо»- от 71% до 85% правиль- 
ных ответов 

Оценка «неудовлетворительно»- от 0% 
до 50% правильных ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 
    

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

Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на во- 

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

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

просы 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. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Содержание федеральных государственных требований к основной 

образовательной программе для дошкольных образовательных учреждений. 

«Раскройте, требования к условиям реализации программы дошкольного и школьного 

образования». 

«Раскройте, требования ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП». 

Тема 2. Понятие адаптированных образовательных программ. 

«Раскройте, особенности разработки программ АООП и АОП». «Раскройте, требования 

ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП». 

«Раскройте, какие существуют источники необходимые для планирования адаптиро- 

ванных основных и дополнительных образовательных программ». 

Тема 3. Моделирование образовательных программ для дошкольников с 

нарушениями речи. 

«Раскройте, виды жизне- и здоровьсберегающие технологии образования лиц с нару- 

шениями речи». 
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Тема 4. Моделирование образовательных программ для дошкольников с 

нарушениями речи. 

«Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ диагностики лиц с нару- 

шениями речи». 

«Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ обучения, лиц с наруше- 

ниями речи». 

«Раскройте, задачи, содержание, этапы реализации программ коррекции нарушений 

развития лиц с нарушениями речи». 

 

Критерии оценки 

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

ские знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений 

и процессов; 

- «хорошо»- студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминоло- 

гией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, про- 

являет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ пред- 

мета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 
 

1.3. Примерные темы рефератов 

1. Структура нарушений речи. 
2. Структура и содержание адаптированных основных и дополнительных образовательных 

программ. 

3. Структура и содержание коррекционных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Виды планирования образовательно-коррекционной работы у детей дошкольного воз- 

раста с речевыми нарушениями. 

5. Современные образовательные  и коррекционно-развивающие дидактические  средства 

применяемые в образовательном процессе. 

6. Виды программно-методической, отчетной документации в соответствии с регламента- 

ми профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

7. Задачи организации и условия функционирования специальной образовательной среды с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. 

Критерии оценки реферата 

- «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию рефе- 
рата; 

- «хорошо»- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недо- 

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

упущения в оформлении и т.п.); 

- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к рефериро- 

ванию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждени- 

ях; допущены ошибки в оформлении реферата); 

-«неудовлетворительно» требования к реферату не выполнены - тема реферата не рас- 

крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформ- 

ления. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Содержание федеральных государственных требований к основной образовательной 

программе для дошкольных образовательных учреждений. 

2. Нормативные правовые документы, регламентирующие структуру и содержание ООП 

ДОУ. 

3. Реестр примерных ООП. 

4. Базовые требования Федерального государственного стандарта к ООП ДОУ: структура, 

условия реализации, результаты реализации. 

5. Структура ООП ДОУ. 

6. Условия реализации ООП ДОУ. 

7. Результаты реализации ООП ДОУ. 

8. Анализ содержания и задач ФГОС. 

9. Требования к условиям реализации программы дошкольного образования. 

10. Требования ФГОС ДО к структуре и содержанию ООП. 

11. Требования ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям. 

12. Требования ФГОС ДО к кадровым, материально-техническим и финансовым условиям. 

13. Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

14. Основные элементы современной педагогической системы, моделируемые в образова- 

тельной программе. 

15. Понятие адаптированных образовательных программ. 

16. Понятия АООП 

17. Понятия АОП. 

18. Сравнительная характеристика АООП и АОП. 

19. Общая структура АООП 

20. Общая структура АОП. 

21. Особенности разработки программ АООП. 

22. Особенности разработки программ АОП. 

23. Моделирование образовательных программ для лиц с нарушениями слуха. 

24. Примерные АООП для лиц с нарушениями слуха. 

25. Технология моделирования адаптированной образовательной программы с учетом осо- 

бых образовательных потребностей лиц с нарушениями слуха. 

26. Основные разделы примерной АООП для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

27. Технологии моделирования адаптированной образовательной программы с учетом осо- 

бых образовательных потребностей дошкольника с речевыми нарушениями. 

28. Основные разделы примерной адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

29. Технологии моделирования адаптированной образовательной программы с учетом осо- 

бых образовательных потребностей обучающихся с речевыми нарушениями. 

 
 

2.3 Критерии оценки 

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