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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Вид и типы, способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО, видом практики является – производственная практика 

(далее – Практика).  

Типом данного вида практики является: 

- Технологическая (проектно-технологическая) практика (далее – Практика).  

Способ проведения практики – стационарный и/или выездной.  

Форма проведения Практики – дискретно по периоду проведения в форме контакт-

ной работы.  

 

1.2. Цель, задачи и нормативно-правовая база Практики 

Практика магистранта проводится с целью формирования, закрепления, развития 

практических навыков и компетенций, приобретенных в ходе освоения образовательной 

программы при получении профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического сопровождения образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Практики: 

‒ сформировать у магистрантов профессиональные навыки и умения в сфере пси-

холого-педагогического сопровождения образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

‒ способствовать приобретению опыта проектной деятельности на базе инклюзив-

ных образовательных организаций; 

‒ сформировать навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных резуль-

татов собственной профессиональной деятельности; 

Нормативно-правовую базу разработки программы Практики составляют: 

‒ Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образова-

ние, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 127. (ред. от 

08.02.2021); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки РФ и Министерства Просвещения РФ от 05 августа 2020 г. 

№ 885/390 «Положение о практической подготовке обучающихся» 

 Локальные нормативно-правовые акты ВУЗа. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Код компетенции Наименование компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 



межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК - 1 
Способен осуществлять консультирование участников образовательных 

отношений 

ПК - 2 
Готов к осуществлению коррекционной деятельности с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

ПК - 3 

Способен проводить психолого-педагогическую диагностику лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Таблица 1-Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоениями программы магистратуры 

 

Коды 

компетен-

ций  

Индикаторы Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям 

ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

УК-1.1. Анализи-

рует проблемную 

ситуацию на ос-

нове системного 

подхода 

Стратегии анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода 

Применять стратегии 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации по про-

блемной ситуации 

Готовность при-

менять стратегии 

поиска и анализа 

проблемных ситу-

аций в научных 

исследованиях 

УК-1.2. Вырабаты-

вает стратегию ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Алгоритм приня-

тия решений, вклю-

чая методику поста-

новки задач, модели-

рование выбора и 

принятия решений 

Оценивать эффектив-

ность применения 

стратегий решения по-

ставленной задачи 

 

Навыками 

гибкого примене-

ния стратегий ре-

шения поставлен-

ной задачи в 

научных исследо-

ваниях 

УК-1.3. Формирует 

возможные вариан-

ты решения задач на 

основе критичного 

мышления 

Стратегии анали-

за и синтеза инфор-

мации для поиска 

вариантов решения 

задач на основе кри-

тического мышления 

Применять Стра-

тегии анализа и синтеза 

информации для поис-

ка вариантов решения 

задач на основе крити-

ческого мышления 

Навыками оценки  

эффективности 

применения вари-

антов решения 

задач в научных 

исследованиях 

 

УК-2 

УК-2.1. Участвует 

в управлении 

проектом на всех 

этапах жизненно-

го цикла 

Основы управления 

проектами на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

Разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ в 

рамках проекта 

Владеет навыками 

управления проек-

тами в образова-

тельной сфере 

УК-2.2. Оценивает 

результаты дости-

жения целей и задач 

проекта на всех эта-

пах жизненного 

цикла 

Методику оцен-

ки результатов до-

стижения целей и 

задач проекта на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

Осуществлять ко-

личественный и каче-

ственных анализ дан-

ных в результате реа-

лизации проекта, пред-

ставлять наглядно  по-

лученные результаты, 

анализировать и обоб-

щать показатели с точ-

ки зрения намеченной 

и достигнутой цели 

Навыками 

применения науч-

но обоснованных 

способов оценки 

результатов про-

екта на всех эта-

пах его жизненно-

го цикла 



УК-2.3. Формули-

рует задачу и разра-

батывает концеп-

цию проекта в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности на 

основе выбора 

принципов, пара-

метров, методиче-

ского инструмента-

рия, в соответствии 

с требованиями к 

проектной работе. 

Стадии разра-

ботки концепции 

проекта в области 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывать 

концепцию проекта и 

осуществлять выбор 

принципов, парамет-

ров, методического 

инструментария в со-

ответствии с требова-

ниями к проектной ра-

боте 

Навыками ре-

ализации проекта 

в области профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-3 

УК-3.1. Разраба-

тывает команд-

ную стратегию 

для достижения 

целей организа-

ции 

Бесконфликтные 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели 

Выбирает бескон-

фликтную стратегию 

сотрудничества для 

достижения поставлен-

ной цели 

Навыками обосно-

ванного выбора  

оптимальной 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.2. Организует 

и руководит рабо-

той команды для 

достижения постав-

ленной цели 

Основные техно-

логии организации и 

руководства коман-

дой для достижения 

поставленной цели 

Использует основ-

ные технологии орга-

низации и руководства 

командой для достиже-

ния поставленной цели 

Навыками 

осуществления  

взаимодействия с 

членами команды 

и реализации  сво-

ей роли в команде 

УК-3.3. Демонстри-

рует лидерские ка-

чества в процессе 

управления команд-

ным взаимодей-

ствием в решении 

поставленных целей 

Основы управле-

ния командным взаи-

модействием в реше-

нии поставленных 

задач 

Демонстрировать 

лидерские качества в 

процессе управления 

командным взаимодей-

ствием в решении по-

ставленных целей 

Навыками ор-

ганизации ко-

мандного взаимо-

действия, распре-

деления ответ-

ственности среди 

членов команды, 

анализа возмож-

ных последствий-

личных действий 

и планирования 

своих действий 

для достижения 

заданного резуль-

тата 

УК-4 

УК-4.1. Осу-

ществляет акаде-

мическое и про-

фессиональное 

взаимодействие, в 

том числе на ино-

странном языке 

Нормы и основы ака-

демического и про-

фессионального вза-

имодействия, в том 

числе на иностранном 

языке 

Устанавливать и разви-

вать профессиональные 

контакты, в том числе 

на иностранном языке 

Навыками эффек-

тивной коммуни-

кации, направлен-

ной на обсужде-

ние и решение 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

на иностранном 

языке 

 



УК-4.2. Пере-

водит академиче-

ские тексты (рефе-

раты, аннотации, 

обзоры, статьи и 

т.д.) с иностранного 

языка или на ино-

странный язык 

Основы устной 

деловой коммуника-

ции и деловой пере-

писки на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем 

Качественно выполнять  

перевод профессио-

нальных деловых и 

научных текстов с ино-

странного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственно-

го языка РФ на ино-

странный 

 

Навыками  пере-

вода профессио-

нальных деловых 

текстов с ино-

странного языка 

на государствен-

ный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

 

УК-4.3. Использует 

современные ин-

формационно-

коммуникативные 

средства для ком-

муникации 

Современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации, используе-

мые в образователь-

ном процессе 

Применять совре-

менные информацион-

но-коммуникативные 

средства для коммуни-

кации, используемые в 

образовательном про-

цессе 

Способно-

стью к примене-

нию современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для ком-

муникации для 

обмена и обога-

щения современ-

ного научного 

знания в области 

педагогики и пси-

хологии   

УК-5 

УК-5.1. Демон-

стрирует понима-

ние особенностей 

культурных, 

национальных, 

конфессиональ-

ных различий 

Историческое насле-

дие и социокультур-

ные традиции раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий 

Демонстрировать по-

нимание особенностей 

культурных, нацио-

нальных, конфессио-

нальных различий в 

собственной професси-

ональной деятельности 

Способностью к 

анализу особенно-

стей культурных, 

национальных, 

конфессиональ-

ных различий для 

организации соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-5.2. Выстраива-

ет межкультурное 

взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различ-

ных культур и рели-

гий 

Межкультурные 

традиции российско-

го общества, ,  его 

историческое насле-

дие, основные рели-

гиозные, философ-

ские и этические уче-

ния 

Выстраивать про-

фессиональное взаимо-

действие с учетом осо-

бенностей межкуль-

турного и религиозного 

сознания 

Готовностью 

выполнять про-

фессиональные 

функции на осно-

ве межкультурно-

го взаимодействия 

при личном и мас-

совом общении 

УК-5.3. Соблюдает 

социальные права и 

не допускает дис-

криминации в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Принципы толе-

рантного отношения 

к различным этносам, 

конфессиям, соци-

альным группам  

Выполнять про-

фессиональные функ-

ции на основе толе-

рантного отношения к   

различным социальным 

группам, этносам и 

конфессиям 

Готовностью 

выполнять про-

фессиональные 

функции на осно-

ве принципов не-

дискриминацион-

ного взаимодей-

ствия при личном 

и массовом обще-

нии в условиях 

межкультурного 

разнообразия об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах. 



УК-6 

УК-6.1.Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), оптимально 

их использует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания 

Собственные ресурсы 

и их пределы, траек-

торию профессио-

нального саморазви-

тия 

Оценивать собствен-

ные ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные) 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Навыками опти-

мального исполь-

зования собствен-

ных ресурсов для  

саморазвития и 

профессионально-

го роста 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты лич-

ностного роста и 

способы совершен-

ствования соб-

ственной деятель-

ности на основе 

самооценки 

Собственные по-

требности с учетом 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы развития 

деятельности 

Применять спосо-

бы самосовершенство-

вания собственной дея-

тельности в процессе 

выполнения постав-

ленных задач 

Инструмен-

тами непрерывно-

го образования 

для профессио-

нального самосо-

вершенствования 

с учетом приори-

тетов личностного 

роста 

УК-6.3. Совершен-

ствует индивиду-

альную траекторию 

саморазвития на 

основе накопленно-

го профессиональ-

ного опыта и дина-

мики рынка труда, 

применяя инстру-

менты непрерывно-

го образования 

Динамику рынка 

труда и требования 

работодателей в си-

стема образования 

Проектировать 

индивидуальную тра-

екторию само развития, 

применяя инструменты 

непрерывного образо-

вания 

Навыками ре-

ализации соб-

ственной профес-

сиональной траек-

тории развития в 

условиях накоп-

ленного профес-

сионального опы-

та и динамики 

рынка труда  

ПК -1 

ПК 1.1. Методы, 

техники и формы  

консультирования 

участников образо-

вательных отноше-

ний  

 

современные 

теории,  методы, тех-

ники и формы кон-

сультирования, эти-

ческие нормы органи-

зации и проведения 

консультативной ра-

боты 

анализировать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

методов, техник и форм 

консультирования 

участников образова-

тельных отношений 

гибко применять 

различные техно-

логии проведения 

консультативной 

работы со всеми 

участниками обра-

зовательных от-

ношений    

ПК 1.2. Применять 

методы, техники и 

формы  консульти-

рования участников 

образовательных 

отношений по во-

просам обучения, 

воспитания, разви-

тия и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

процедуру и содер-

жание  процесса кон-

сультирования, ее 

этапы и особенности 

проведения с участ-

никами образова-

тельных отношений 

по вопросам обуче-

ния, воспитания, раз-

вития и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

проводить индивиду-

альные и групповые 

консультации лиц 

участниками образова-

тельных отношений по 

вопросам развития, 

обучения, воспитания и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья,  

консультировать педа-

гогов, родителей (за-

конных представите-

лей)  и других участни-

ков образовательных 

отношений по вопро-

сам реализации прав 

обучающихся с ОВЗ в 

процессе образования. 

 

методами ор-

ганизации кон-

сультативной дея-

тельности с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний, способами 

оценки эффектив-

ности и совершен-

ствования кон-

сультативной дея-

тельности. 



ПК 1.3. Владеть 

навыками организа-

ции процесса кон-

сультирования  по 

вопросам преодоле-

ния трудностей в 

освоении основных 

общеобразователь-

ных программ, 

воспитания, разви-

тия и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

возможные трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, воспита-

ния, развития и соци-

альной адаптации лиц 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и пути их пре-

одоления 

планировать содержа-

ние процесса консуль-

тирования  по вопросам 

преодоления трудно-

стей в освоении основ-

ных общеобразова-

тельных программ, 

воспитания, развития и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

навыками гибкого 

применения тех-

ник, форм и мето-

дов консультиро-

вания в зависимо-

сти от характера 

трудностей в 

освоении основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм, 

воспитания, 

развития и соци-

альной адаптации 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

ПК -2 

ПК 2.1. Современ-

ные теории, направ-

ления и практики 

коррекционной дея-

тельности с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

современные 

теории, направления 

и практики коррекци-

онно-развивающей 

работы,  способы и 

методы оценки эф-

фективности и со-

вершенствования 

коррекционно-

развивающей работы 

с лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

анализировать совре-

менные теории, 

направления и практи-

ки коррекционно-

развивающей работы, 

условия их реализации 

в инклюзивной среде 

образовательных орга-

низаций 

способностью к 

оценке эффектив-

ности применения 

современных тео-

рий, направлений 

и практик коррек-

ционной деятель-

ности с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в инклю-

зивной среде об-

разовательных 

организаций 

 

ПК 2.2. Применять 

методы коррекции 

для  преодоления  

трудностей в освое-

нии основных об-

щеобразовательных 

программ, в разви-

тии и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

специфику примене-

ния методов коррек-

ции для  преодоления  

трудностей в освое-

нии основных обще-

образовательных про-

грамм, в развитии и 

социальной адапта-

ции лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

 

разрабатывать методи-

ческий инструментарий 

организации процесса 

коррекции для преодо-

ления  трудностей в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, в развитии и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

 

навыками приме-

нения методов 

коррекции в зави-

симости от харак-

тера трудностей в 

освоении основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм, в развитии 

и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

трудностей  

ПК 2.3. Владеть 

навыками проекти-

рования и реализа-

ции процесса кор-

рекции отклонений 

в психическом раз-

витии обучающихся 

и нарушений социа-

лизации 

знает теоретические 

основы организации 

коррекционной рабо-

ты с обучающимися 

на разных возрастных 

этапах и в зависимо-

сти от варианта ди-

зонтогенеза 

проектировать про-

граммы коррекции от-

клонений психического 

развития обучающихся 

и нарушений социали-

зации  

навыками реали-

зации программ 

коррекции откло-

нений в психиче-

ском развитии 

обучающихся и 

нарушений социа-

лизации 



ПК -3 

 

ПК 3.1. Теорию, 

методологию диа-

гностики, класси-

фикацию 

диагностических 

методов, их воз-

можности и ограни-

чения, предъявляе-

мые к ним требова-

ния 

 

современные 

подходы к организа-

ции, методическому 

обеспечению и про-

ведению изучения 

развития лиц с ОВЗ, 

основные психолого-

педагогические мето-

ды исследования, а 

также принципы ана-

лиза результатов ис-

следования. 

 

осуществлять 

классификацию диа-

гностических методов 

на основе анализа их 

возможностей и огра-

ничений, предъявляе-

мых к ним требований 

способностью 

к отбору и клас-

сификации диа-

гностических ме-

тодов на индиви-

дуальной основе, в 

зависимости от 

характера трудно-

стей и вида дизон-

тогенеза 

ПК 3.2. Подбирать 

диагностический 

инструментарий, 

проводить диагно-

стическое обследо-

вание обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

 

основные зако-

номерности возраст-

ного развития, инди-

каторы индивидуаль-

ных особенностей 

траекторий жизни и 

психофизического 

состояния лиц с ОВЗ 

выявлять особенности 

развития лиц с ОВЗ и 

проводить дифферен-

циальную диагностику; 

организовывать и осу-

ществлять психолого-

педагогическое обсле-

дование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры нарушения 

для проектирования 

индивидуального обра-

зовательного маршру-

та. 

 

навыками отбора  

психолого-

педагогического 

диагностического 

инструментария и 

применения в ра-

боте с лицами, 

имеющими  ОВЗ, 

практическими 

навыками по свое-

временному выяв-

лению вторичных 

отклонений в раз-

витии детей с 

ОВЗ. 
ПК 3.3. Владеть 

навыками составле-

ния психолого-

педагогических за-

ключений по ре-

зультатам 

диагностического 

обследования с це-

лью ориентации 

педагогов и родите-

лей (законных пред-

ставителей) в про-

блемах личностного 

и социального раз-

вития лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, 

обучающихся, ис-

пытывающих труд-

ности в освоении 

основных общеоб-

разовательных про-

грамм, развитии и 

социальной адапта-

ции 

технологию состав-

ления психолого-

педагогического за-

ключения на обуча-

ющегося,  

особенности процесса 

развития, социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

систематизировать 

и обобщать данные 

диагностического об-

следования, определять 

проблемы личностного 

и социального развития 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

навыками состав-

ления психолого-

педагогических 

заключений по 

результатам диа-

гностического 

обследования 

 

1.4. Место Практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в блок 2 

«Б2 - Практики» и относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

1.5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях  

В соответствии с ОПОП ВО на Практику отводится следующее количество зачетных 

единиц и времени: 



Тип практики 
Трудоем-

кость в часах 

Трудоемкость в 

зачетных еди-

ницах 

Продолжительность в неде-

лях 

Производственная практика: 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

864 24 8 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Этапы практики и виды выполняемых работ  

Практика может быть организована:  

‒ непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки;  

‒ в организации, осуществляющей деятельность по профилю «Психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц  с ОВЗ», направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, в том числе в структурном подразделении Про-

фильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки. 

Направление на практику осуществляется на основании заявления (см. Приложение 

1) и распорядительного акта (распоряжения должностного лица Университета, установлен-

ного табелем документооборота).  

Заявление с указанием места прохождения практики обучающийся обязан подать 

Руководителю центра карьеры, практики и трудоустройства не позднее, чем за два месяца 

до начала практики. При отсутствии вовремя представленного заявления, обучающийся, 

для прохождения практической подготовки, направляется в Университет, в том числе в 

структурное подразделение, предназначенное для проведения практической подготовки. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы Психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц  с ОВЗ», направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование или самостоятельно выбрать Профильную органи-

зацию.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

университета), и ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода-

тельства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работ-

ников Профильной организации (далее – руководитель практики от Профильной организа-

ции).  

Практика осуществляется в три этапа: 

– подготовительный этап; 

– расчетно-аналитический этап реализуется как практическая подготовка; 

– результативно-оценочный этап. 

Виды выполняемых работ, конкретные результаты и содержание Практики фикси-

руются в индивидуальном задании магистранту. 

2.2. Индивидуальное задание на практику 

В процессе прохождения практики обучающийся должен руководствоваться инди-

видуальным заданием, которое получает от руководителя практики от Университета. При 

прохождении практики в профильной организации, индивидуальное задание должно быть 

согласовано с руководителем практики от профильной организации. 

Индивидуальное задание представляет собой планирование работы обучающихся во 

время практики, направленной на формирование указанных компетенций, выполняемой во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя (Прило-

жение 2). 

 



2.3. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создаются специ-

ально оборудованных рабочих мест с учетом их особенностей, физиологии, а также психо-

физического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, профессио-

нального вида деятельности, характера труда, выполняемых трудовых функций.  

Материально-технические условия прохождения Практики, должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа практикантов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а 

также в туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-

мещениях Организации (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться 

на первом этаже здания). 

Не допускается использование практиканта на должностях и работах, противопока-

занных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 

 

3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Полный комплект отчетных документов по результатам практики включает: 

‒ заявление; 

‒ договор на практику; 

‒ индивидуальное задание на практику; 

‒ отчет о прохождении практики; 

По результатам Практики, в течение 5-и дней после ее окончания, обучающийся 

обязан загрузить в личный кабинет обучающегося вышеуказанные документы, свидетель-

ствующие о выполнении индивидуального задания и закреплении знаний, умений, приоб-

ретении практического опыта, сформированности компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку и не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академическую задолженность, подлежат отчислению из вуза в установ-

ленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

Типовые требования к отчету по практике определяют следующие, обязательные к 

применению, стандарты:  

 ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

 ГОСТ Р 7.0.5-2018 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

Отчет о прохождении Практики представляется в виде доклада об основных ре-

зультатах проведенного научного исследования и составляется по утвержденной форме:  

1. Введение; 

2. Основная часть (доклад); 

3. Заключение; 

4. Список используемых источников; 

5. Приложения. 

Пример структуры отчета по практике приведен в Приложении 3. 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, яв-

ляются: 

‒ во введении указываются: место и период практики, цель и задачи практики, 

краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 



‒ в разделах отчета дается описание основных результатов практики в соответ-

ствии с индивидуальным заданием.  

‒ в заключении необходимо прописать сформированные компетенции, знания, 

навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о 

практической значимости для себя пройденной практики. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по Практике, 

являются следующие: 

‒ отчет представляется в формате документа «Word» единым файлом, в названии 

которого указывается вид документа, тип практики и ФИО обучающегося: От-

чет_ПрофПр_Иванова ОП; 

‒ отчет отпечатывается через 1,5 интервала с полями «Обычные»; номер шрифта - 

14 Times New Roman; красная строка (отступ) – 1,25 см; текст на странице форматируется 

по ширине, проставляются переносы слов; объем 25-30 страниц; 

‒ каждый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к дру-

гим основным структурным элементам работы (введению, заключению, списку использо-

ванных источников, приложениям); 

‒ в отчет могут входить приложения (таблицы, графики, заполненные бланки, 

прайс-листы и т.п.) объемом не более 20 страниц (приложения (иллюстрационный матери-

ал) в общее количество страниц отчета не входят); 

‒ качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц должно удо-

влетворять требованию их четкого воспроизведения; 

‒ фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 

приводят на языке оригинала; 

‒ страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной нуме-

рации по всему тексту, номер проставляется по центру нижней части листа без точки в 

конце номера; 

‒ схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный 

на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в 

объем работы; 

‒ титульный лист формируется в Личном кабинете обучающегося в соответству-

ющем курсу разделе, размещается в отчете картинкой и включается в общую нумерацию 

страниц, однако номер страницы на титульном листе не проставляется; 

‒ расчетный материал должен оформляться в виде таблиц, таблицу следует распо-

лагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице, на все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, 

каждая таблица должна иметь заголовок.  

Рисунки (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в работе непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, 

иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные, на все ри-

сунки должны быть даны ссылки в работе.  

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 

ней являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 

– отсутствие вспомогательных документальных материалов, подтверждающих 

проведение (выполнение) в ходе практики различных задач; 

– отсутствие приложений (аналитических и вспомогательных таблиц); 

– невыполнение выданного индивидуального задания; 

– расплывчатость заключений студента о прохождении практики; 

– отсутствие списка литературы и указание в нем новых нормативных актов, 

учебников и учебных пособий, а также статей из специализированных журналов. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ   

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 



итогам Практики представлены в Приложении 4 и являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие/ 

Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова; Тюменский государственный университет, Институт ди-

станционного образования, Институт психологии и педагогики. – Тюмень: Тюменский гос-

ударственный университет, 2015. – 240 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571918 . – Библиогр.: с. 165 - 168. – ISBN 

978-5-400-01098-9. – Текст: электронный. 

2. Бакунова И. В., Макадей Л. И. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - СКФУ, 2016. - 122 c. – [Электронный ре-

сурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145700 

3. Крыжановская Л.М., Гончарова О.Л., Кручинова К.С., Махова А.А. Основы пси-

хокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: учебное пособие - М.: Владос, 2018. - 377 

c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146369 

 

Дополнительная литература 

1. Бабич Е. Г., Тактаров В. Г. Социально-психологическая работа по формированию 

толерантного отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного 

образования : учебно-методическое пособие - Директ-Медиа, 2015. - 72 c. – [Электронный 

ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145771 

2. авт.-сост. Т.Д. Лукьянова, С.Е. Жуйкова Инклюзивное образование : психолого-

педагогические особенности обучающихся с ОВЗ: методическое пособие Глазов: Глазов-

ский государственный педагогический институт, 2016. - 43 c. – [Электронный ресурс] - 

https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146370 

3. Околелов О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога : справочник - Директ- Медиа, 

2015. - 272 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145689 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. Журнал «Вестник университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управ-

ление». (Электронный научный журнал). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.muiv.ru/vestnik/eu/ 

3. Консультант Плюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В целях формирования навыков использования современных информационных тех-

нологий при прохождении практики, обучающиеся обеспечиваются:  

- мультимедийными технологиями (проекторы, ноутбуки, персональные компьюте-

ры, комплекты презентаций, учебные фильмы);  

- дистанционной формой консультаций во время прохождения конкретных этапов 

ознакомительной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в гло-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571918
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146369
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145771
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146370
https://cyberleninka.ru/
https://www.muiv.ru/vestnik/eu/
http://www.consultant.ru/


бальную сеть Интернет, поисковыми системами, системами электронной почты и другими 

интеллектуальными информационными системами; 

- программными продуктами, являющимися частью электронной информационно-

образовательной среды университета и базирующимися на телекоммуникационных техно-

логиях, которые представлены: 

1. Информационной справочной правовой системой: КонсультантПлюс; 

2. Электронной библиотечной системой МУ им. С.Ю. Витте - 

https://online.muiv.ru/lib/; 

3. Электронной библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru. 

Кроме того, при прохождении практики в профильных организациях, обучающиеся 

обеспечиваются доступом к пользованию программными продуктами, имеющимися в рас-

поряжении организации. 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В соответствии с содержанием договора, каждая организация обеспечивает студентов-

практикантов автоматизированным рабочим местом, доступом к необходимой информации 

для решения задач практики. 

При прохождении Практики в вузе студенты обеспечиваются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами вуза. Каждый практикант имеет доступ компью-

терными технологиями, мультимедийному оборудованию. 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ И ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры), рассмотрена и одобрена решением 

Ученого совета протокол № 8 от 31.03.2022 г. 

 

Автор-разработчик:  

зав. кафедрой психологии и педагогики Федосеева Елена Сергеевна, канд.пед.наук, 

доцент 

https://online.muiv.ru/lib/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Руководителю центра карьеры, практики и тру-

доустройства  

 

(фамилия, инициалы) 

от обучающегося  курса 

форма обучения  

направление подготовки (специальность) 

 

профиль (специализация, направленность)* 

 

фамилия  

  

имя  

отчество  

№ договора/студ. билета  

контактный телефон (обучающегося) 

 

e.mail:  

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне прохождение практики 

Производственной практики (Технологической (проектно-технологической) практики) 
(вид и тип) 

в  , 

 (наименование организации)  

расположенной по адресу: г.  

ул.  д.  к.  

в период с «  »  202  г. по «  »  202  г. 

 

Прошу назначить ответственным лицом от организации 

 

/ФИО ответственного лица, указывается обучающимся/ 

 

В оплате расходов, связанных с проездом к месту проведения практической подготовки и 

обратно, а также расходов по проживанию в период практической подготовки не нуждаюсь, 

так как практическая подготовка проводится по месту моего жительства. 

Приложение: Договор о практической подготовке обучающихся Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте». 

 

Дата ____________________                                                                Подпись ___________   

 

*указывается при наличии 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Магистранту ___________________________________ 

Группа _____________________ 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
 

Направленность программы - Психолого-педагогическое сопровождение образования 

лиц  с ОВЗ 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики –технологическая (проектно-технологическая) практика 

Период практики с __________ 20___ г. по __________ 20____ г. 

Профильная организация (профильное структурное подразделение Университета) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка в Организации ознакомлен. 

 

 

 

 

 

_____________/ _____________ / 
подпись  ФИО обучающегося 

 
 

 

* для практики на базе кафедры Университета не вносится 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации 

(профильного структурного 

подразделения Университета)* 

_____________/___________/ 

«__» _________ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 

 

_________________/………………../ 

«__» ________ 20___ г. 



 
Содержание практики 

Период практики Содержание выполняемых работ 

Формируемые 

компетенции и 

индикаторы их 

достижения 

Отметка о вы-

полнении 

1-4я недели Осуществить обобщение эмпирического мате-

риала, сформированного в период прохожде-

ния Практики НИР 1,2в соответствии с инди-

видуальным заданием 

УК 1-6, ПК 1-3  

5-15я недели Проектирование индивидуального образова-

тельного маршрута  

16-30я недели Проектирование АООП (раздел: коррекцион-

но-развивающая работа) 

31-33я недели Анализ коррекционно-развивающей среды 

инклюзивной образовательной организации: 

соблюдение требований к организации про-

странства, разработка дидактического матери-

ала, методическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, материально-техническая база.  

34 –я неделя Подготовить доклад по результатам прохож-

дения практики и проведенного научного ис-

следования в области профессиональной дея-

тельности 

  

В течение 5 дней 

после окончания   

практики 

Оформление отчета и представление отчетных 

документов руководителю посредством их 

загрузки в Личный кабинет обучающегося 

-  

 

Планируемые результаты практики 

 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компе-

тенций 

Индикаторы 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

на основе системного подхода 

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи 

УК-1.3. Формирует возможные варианты реше-

ния задач на основе критичного мышления 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в управлении проектом на 

всех этапах жизненного цикла 

УК-2.2. Оценивает результаты достижения це-

лей и задач проекта на всех этапах жизненного 

цикла 

УК-2.3. Формулирует задачу и разрабатывает 

концепцию проекта в области профессиональ-

ной деятельности на основе выбора принципов, 

параметров, методического инструментария, в 

соответствии с требованиями к проектной рабо-

те. 

УК-3 

Способен организовы-

вать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

вая командную страте-

УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию 

для достижения целей организации 

УК-3.2. Организует и руководит работой коман-

ды для достижения поставленной цели 



гию для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.3. Демонстрирует лидерские качества в 

процессе управления командным взаимодей-

ствием в решении поставленных целей 

УК-4 

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

УК-4.1. Осуществляет академическое и про-

фессиональное взаимодействие, в том числе на 

иностранном языке 

УК-4.2. Переводит академические тексты 

(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на иностранный язык 

УК-4.3. Использует современные информацион-

но-коммуникативные средства для коммуника-

ции 

УК-5 

Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует понимание особенно-

стей культурных, национальных, конфессио-

нальных различий 

УК-5.2. Выстраивает межкультурное взаимо-

действие, учитывая общее и особенное различ-

ных культур и религий 

УК-5.3. Соблюдает социальные права и не до-

пускает дискриминации в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6  

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), опти-

мально их использует для успешного выпол-

нения порученного задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты личностного 

роста и способы совершенствования собствен-

ной деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. Совершенствует индивидуальную тра-

екторию саморазвития на основе накопленного 

профессионального опыта и динамики рынка 

труда, применяя инструменты непрерывного 

образования 

ПК -1 

Способен осуществлять 

консультирование 

участников образова-

тельных отношений 
 

ПК 1.1. Методы, техники и формы  консульти-

рования участников образовательных отноше-

ний  

 

ПК 1.2. Применять методы, техники и формы  

консультирования участников образовательных 

отношений по вопросам обучения, воспитания, 

развития и социальной адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

ПК 1.3. Владеть навыками организации процес-

са консультирования  по вопросам преодоления 

трудностей в освоении основных общеобразова-

тельных программ, 

воспитания, развития и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК -2 

Готов к осуществлению 

коррекционной деятель-

ности с лицами, имею-

щими ограниченные 

ПК 2.1. Современные теории, направления и 

практики коррекционной деятельности с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 



возможности здоровья 
 

ПК 2.2. Применять методы коррекции для  пре-

одоления  трудностей в освоении основных об-

щеобразовательных программ, в развитии и со-

циальной адаптации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

ПК 2.3. Владеть навыками проектирования и 

реализации процесса коррекции отклонений в 

психическом развитии обучающихся и наруше-

ний социализации 

ПК -3  

 

Способен проводить 

психолого-

педагогическую диагно-

стику лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 
 

ПК 3.1. Теорию, методологию диагностики, 

классификацию 

диагностических методов, их возможности и 

ограничения, предъявляемые к ним требования 

 

ПК 3.2. Подбирать диагностический инструмен-

тарий, проводить диагностическое обследование 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием современных техно-

логий 

 

ПК 3.3. Владеть навыками составления психо-

лого-педагогических заключений по результа-

там 

диагностического обследования с целью ориен-

тации педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) в проблемах личностного и соци-

ального развития лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прохождение практики было осуществлено в период с _______ г. по ________ г. в 

ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте». 

Цель практики – формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в части исследования разрабатываемой научной проблемы с последующим 

использованием полученных результатов в выпускной квалификационной работе (ВКР). 

В соответствии с индивидуальным заданием необходимо выполнить следующие за-

дачи: 

- ….; 

- ….; 

- ….; 

… 

При подготовке отчета были использованы труды современных отечественных и 

зарубежных специалистов в сфере экономики и финансов, средства массовой информации, 

интернет и собственные наблюдения в ходе прохождения практики. 

Данный документ представляет собой отчет, который состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современном обществе, богатый активный 

словарь является признаком образованности и культуры языка человека, ведь именно ак-

тивный отвечает за употребление слов в речи. Сформированный активный словарь способ-

ствует развитию когнитивных процессов, позволяет точно формулировать мысли и чувства, 

описывать происходящее, активно взаимодействовать с социумом. 

В настоящее время, логопедическая наука опирается на несколько основополагаю-

щих направлений в исследовании развития речи, которые рассматривают особенности 

формирования активного словаря.  

Степень изученности темы. В психолого-педагогическом направлении изучения 

активного словаря, основой исследований являются следующие концепции: формирование 

активного словаря в процессе взаимодействия с социумом (Л.С. Выготский и В. Штерн, 

С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев), зависимость сформированности активного словаря от 

интеллектуального развития ребенка (Ж. Пиаже, Дж. Брунер). 

В лингвистическом направлении изучается онтогенез формирования активного сло-

варя (Ф.А. Сохин, А.Н. Гвоздев, А. М. Шахнарович). Лингвисты, такие как Н.А. Купина, 

Т.В. Матвеева, классифицируя активный словарный состав, выделяют три группы: литера-

турную, нейтральную и разговорную лексику. 

Психолингвистический аспект рассмотрен в трудах И.А. Зимняя, М.М. Леонтьев, 

Н.И. Жинкин которые характеризуют активный словарь как психофизиологический про-

цесс употребления слов и их осмысления.  

С позиции психофизиологии, активный словарь формируется во взаимосвязи с фи-

зическим и умственным развитием человека (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубин-

штейн). Современные психофизиологические исследования указывают на эндогенные, эк-

зогенные и экзогенно-органические факторы. 

Изучение формирования активного словаря определяет необходимые этапы речевой 

подготовки, что реализуется в рамках работы дошкольных образовательных учреждений. 

Словарную работу необходимо согласовывать 

с Федеральным государственным стандартом и общей образовательной программой, а 

также с документом «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014).  

Приоритетность и необходимость логопедической работы в дошкольных учрежде-

ниях по формированию активного словаря состоит в том, что: 

 старший дошкольный возраст является сензитивным этапом в формировании 

активного словаря, в данном периоде происходит активное усвоение всех структур словаря; 

Алексеева, В.И. Яшина отмечают, что дети усваивают: бытовой словарь; природоведческий 

словарь; эмоционально-оценочную лексику; лексику, обозначающую время, пространство и 

количество; обществоведческий словарь и слова, обозначающие явления общественной 

жизни; 

 происходит окончание спонтанного овладения родным языком; 

 сформированный активный словарь позволяет интенсивно овладевать 

грамматической стороной речи; 

 развивается произвольность речевых высказываний, происходит осмысление 

употребляемых слов; у ребенка развивается контекстная речь, наполненная смысловыми и 

оценочными представлениями; 

 формирование активного словаря – один из важнейших факторов готовности к 

школьному обучению 

Последние данные о состоянии речевого развития указывают, что среди детей 

дошкольного возраста, всё чаще встречаются дети с общим недоразвитием речи, имеющие 

особенности в формировании активного словаря. В настоящее время существуют работы, 



которые дают нам понимание особенностей речи детей с общим недоразвитием речи, в 

которых Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, Н.В. Федосова выявляют: 

ограниченный и недостаточный для данного возрастного периода словарный запас, 

большая разница в объеме активного и пассивного словаря, неточное употребление слов, 

отсутствует структура словарного запаса и семантических полей, наблюдаются трудности 

актуализации словаря. У детей присутствуют проблемы в обобщении, систематизации и 

отборе необходимых слов при общении. Проведенное исследование Е.В. Хмельковой, Т.А. 

Леушиной и К.Д. Феофилатовой предоставляет данные о том, что 40% детей имеют в 

достаточно сформированный активный словарь, но больше половины 60% дошкольников с 

общим недоразвитием речи допускают ошибки в классификации и подборе обобщающих 

слов по определенной теме, неверно употребляют и подбирают синонимы и антонимы. 

Шестакова Н.В. в своей работе выявляет, что дети с общим недоразвитием речи не 

знали слов или неверно употребляли прилагательные, характеризующие ширину, длину, 

толщину, высоту, величину, вес предметов, дети часто смешивают употребление или смысл 

схожих слов. 

У детей с общим недоразвитием речи несформированность активного словаря огра-

ничивает возможности спонтанного формирования речевых умений и навыков, без логопе-

дического воздействия у детей с общим недоразвитием речи, активный словарь будет недо-

статочно сформированным и не соответствующим в количественном, и в качественном от-

ношении в сравнении со сверстниками без речевых нарушений. 

Работа педагогов по формированию активного словаря способствует более эффек-

тивному обучению, предупреждает негативное влияние несформированности активного 

словаря на овладение речью взрослого человека. 

В психолого-педагогических исследованиях необходимы уточнения и дополнения 

ряда вопросов, относящихся к диагностическим показателям сформированности активного 

словаря у детей с общим недоразвитием речи и педагогических условий его формирования. 

Поиск новых методов и приемов, направленных на совершенствование и развитие словар-

ного запаса является приоритетным направлением для эффективного содействия формиро-

ванию и расширению словарного запаса, в особенности, активного словаря. На данный мо-

мент применяется множество разнообразных методов: методы наблюдения и экскурсий; 

наглядные и игровые методы с применением мелкой моторики рук; детский фольклор; ди-

дактические игры для развития активного словаря дошкольников; средства художественной 

литературы. 

Данные методы имеют некоторые недостатки, которые выражаются в том, что приме-

нение данных методов не всегда задействует употребление речи, некоторые из перечислен-

ных методов требуют дополнительных средств и материалов, представленные методы не 

имеют четкой структуры для развития активного словаря и задействуют не всю лексиче-

скую систему. 

В работах Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н. Душка, Т.И. Букаева, В.М. Акименко, 

Е.И. Кабаченко, представлен метод дидактического синквейна, который решает задачи оп-

тимизации словарной работы, предполагает возможность сочетаться с другими методами, а 

также применять как самостоятельное средство развития речи. Немаловажным является то, 

что дидактический синквейн способствует обогащению, уточнению и актуализации слова-

ря, способствует усвоению понятий и их содержанию, создаются условия для развития 

личности, высших психических функций, выражения своего личного мнения, что отражает-

ся на объеме и качестве активного словаря.  

Проблемой на данный момент является недостаточность конкретных исследований в 

применении дидактического синквейна. Данный метод не имеет конкретно разработанной 

программы, которая необходима для эффективной работы в формировании активного сло-

варя. 

Анализ специальных и общих исследований приводит к формулировке таких проти-

воречий как:  



 потребность общества в личности, способной к употреблению словаря в различных 

аспектах жизненных ситуаций, его активного применения как средства общения и 

недостаточная проработанность методического аспекта данной проблемы; 

 объективной возможностью и необходимостью формирования активного словаря детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и недостаточной 

ориентации образовательного процесса дошкольного учреждения к работе в данном 

направлении; 

 потенциальными возможностями дидактического синквейна в формировании активного 

словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

недостаточной разработанностью (системы) этапов его реализации в образовательном 

процессе. 

Объектом исследования являлась речевая деятельность детей с общим недоразвити-

ем речи. 

Предметом исследования является процесс формирования активного словаря у де-

тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством применения 

дидактического синквейна. 

Цель исследования – научное обоснование и практическая реализация технологии 

формирования активного словаря у детей с общим недоразвитием речи посредством при-

менения дидактического синквейна. 

Для достижения цели диссертации необходимо решить следующие задачи: 

 определить особенности формирования активного словаря у детей с общим 

недоразвитием речи третьего уровня; 

 описать возможности дидактического синквейна как средства формирования 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня; 

 установить уровень сформированности активного словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня; 

 разработать и апробировать технологию по формированию активного словаря с 

применением дидактического синквейна; 

 проанализировать результаты исследования и оценить эффективность применения 

дидактического синквейна в формировании активного словаря. 

Методы исследования: теоретические – анализ литературы по проблеме исследова-

ния, анализ базовых понятий исследования; эмпирические - наблюдение, беседа, наблюде-

ние, диагностический, формирующий и контрольный эксперименты, обработка результатов 

исследования). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что вносит вклад в теорию 

развития активного словаря в старшем дошкольном возрасте, раскрывая научные особенно-

сти словарного запаса у детей с общим нарушением речи, в анализе различных аспектов 

развития активного словаря в современной литературе. Значимыми для теории являются 

описание строения активного словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи, структурирование ее компонентов, выделение критериев и уровней сфор-

мированности. Полученные результаты исследования могут служить теоретическим осно-

ванием для осуществления научных исследований процесса формирования активного сло-

варя у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью 

их применения логопедом для анализа эффективности и совершенствования процесса рабо-

ты по формированию активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи; установлены особенности применения дидактического синквейна в 

логопедической работе и обоснована эффективность его применения, которые позволили 

организовать и улучшить процесс формирования активного словаря. Разработанный в ис-

следовании комплекс диагностических методик, рекомендаций по организации и проведе-

нию занятий с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, пред-

ложенный и экспериментально проверенный в исследовании процесс формирования актив-

ного словаря могут быть использованы воспитателями и логопедами для повышения эф-



фективности педагогического процесса. 

Апробация результатов исследования.  

Полученные теоретические, методические и практические результаты обсуждались 

на международных научно-практических конференциях и семинарах: 

1.  

2.  

…. 

Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, заключе-

ние, список литературы, иллюстрирована таблицами и рисунками. Структура работы: 

ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................................  
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты проблемы формирования активного словаря у 

детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического синквейна .........................  
1.1. Анализ теоретических исследований проблемы развития активного словаря у 

детей ..............................................................................................................................................  
1.2. Особенности формирования активного словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи ......................................................................................  
1.3. Возможности применения метода дидактического синквейна в логопедической 

работе по развитию активного словаря у детей с общим недоразвитием речи ....................  
Выводы по главе 1 ...............................................................................................................  
ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию активного словаря 

у детей с общим нарушением речи посредством дидактического синквейна ..........................  
2.1. Определение уровня сформированности активного словаря у детей с общим 

недоразвитием речи .....................................................................................................................  
2.2Практическая реализация опытно-экспериментальной работы по формированию 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического 

синквейна .....................................................................................................................................  
2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического 

синквейна .....................................................................................................................................  
Выводы по главе 2 ...............................................................................................................  
Заключение ...........................................................................................................................  
Список литературы……………………………………………………………… ………… 

Приложения………………………………………………………………………………… 

Во введении обоснованы актуальность, степень изученности темы, область исследо-

ваний, объект и предмет исследования, цель и задачи диссертационного исследования, 

определены методология и методика исследования, теоретическая и информационная база 

исследования, наиболее важные результаты и степень научной новизны, теоретическая и 

практическая значимость работы, а также апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы формирования активного словаря 

у детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического синквейна» рассмотрены 

современные взгляды ученых на процесс формирования активного словаря у детей с общим 

недоразвитием речи третьего уровня, рассмотрены возможности дидактического синквейна 

как средства повышения качества словаря детей и их количественного накопления в актив-

ной речевой деятельности.   

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию активного 

словаря у детей с общим нарушением речи посредством дидактического синквейна» изуче-

ны уровни сформированности активного словаря у детей с третьим уровнем общего недо-

развития речи, представлены этапы опытно-экспериментальной работы по формированию 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического синк-

вейна, оценена динамика проведенной работы. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулированы вы-

воды и рекомендации. 

 

 



II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

 

1. Определить особенности формирования активного словаря у детей с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 

На современном этапе развития научного знания существует несколько концепций, 

определяющих формирование активного словаря, выделяя, что активная речь формируется 

в социуме, с получением опыта и взаимосвязана с другими психическими процессами. 

Обобщая вышесказанное, определяется, что речь состоит из нескольких компонентов, од-

ним из которых является лексический компонент, который определяет общее развитие ак-

тивного словаря. Владение связной и грамотной речью возможно только при сформирован-

ности активного словарного запаса. 

Исследователи, такие как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя рассматривают 

развитие активного словаря в процессе взаимодействия с социумом. Ж. Пиаже и Дж. Бру-

нер понимают речевое развитие как следствие развития мышления. Ф. А. Сохин, В. И. Ло-

гинова, А.М. Шахнарович определили, что формирование активного словаря зависит от 

обучения языку. 

В речевое развитие входит несколько компонентов, такие как фонетика, лексика и 

грамматика. Наиболее связанным компонентом со всеми структурами речи является лекси-

ческий компонент. Лексический компонент имеет определенную структуру, в которую вхо-

дит активный и пассивный словарь. Мнения о понятии активного словаря таких авторов как 

А.М. Бородич, Т.В. Матвеева, М.В. Арапов, Ю.Д. Апресян сходятся в том, что активный 

словарь отвечает за употребление речи.  

Активный словарь имеет свой путь развития в лексической системе, в котором до-

школьный возраст является сензитивным для формирования активного словарного запаса, 

происходит интенсивный прирост слов и возникают в употреблении разнообразные части 

речи. 

В формировании активного словаря у детей дошкольного возраста, выделяется его количе-

ственное и качественные аспекты. Количественное формирование словаря выражается в 

том, что в дошкольном возрасте происходит активный набор слова, многие авторы сходятся 

во мнении, что в дошкольном возрасте дети употребляют около 2000-4000 слов. 

Качественное формирование активного словаря детей старшего дошкольного воз-

раста характеризуется высоким уровнем обобщения слов ребенок владеет обобщением сло-

ва, употребление различных частей речи усложняется, наиболее употребляемыми частями 

речи являются существительные, глаголы и прилагательные, по мере развития речевого 

развития, в словарь ребенка всё больше входят такие части речи как синонимы, антонимы и 

т.д., формируются семантические поля и возникают взаимосвязи слов.   

На основании теоретического анализа аспектов формирования активного словаря у детей с 

общим недоразвитием речи посредством дидактического синквейна было определено: 

Важной составляющей речевой деятельности является лексическая сторона, в осо-

бенности активный словарь, на основе которой активно развивается грамматическая сторо-

на речи и связная речь.  

Исследователи выявляют, что наиболее сензитивным этапом развития для активного 

словаря является старший дошкольный возраст, в котором развивается количественный и 

качественный аспекты. Происходит активный прирост слов в речь, употребление слов ста-

новится произвольным, дети употребляют все части речи, включая антонимы и синонимы, 

владеют многозначными словами и обобщением слов по смыслу. 

Речь детей старшего дошкольного возраста достаточно развитая, дети имеют в ос-

новном высокий уровень развития активного словаря, также наблюдается средний уровень 

активного словаря, низкий уровень словаря не наблюдается. 

Анализ исследования показывают, что уровень активного словарного запаса у детей без 

речевых нарушений и у детей с общим недоразвитием речи сильно различаются. Детям с 

общим недоразвитием речи требуется коррекционная словарная работа, так как их словар-

ный запас беден, происходит искажение и замена слов, обобщающие слова дети употреб-



ляют недостаточно, отмечается отсутствие синонимов и антонимов или и неправильное 

употребление. Подтверждается, что у детей с общим недоразвитием наблюдаются средний 

и низкий уровни активного словаря, тем самым можно выделить особенности активного 

словарного запаса на определенном уровне, которое определит, какие проблемы существу-

ют и требуют первостепенной работы, что сделает работу более мобильной и эффективной.  

 

2. Описать возможности дидактического синквейна как средства формирования 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня 

В логопедической практике существует множество различных методов и средств, 

направленных на развитие различных компонентов речи: фонетический, грамматический и 

лексический. Развитие лексического компонента затрагивает другие стороны речи, направ-

лено на развитие активного словаря, что будет способствовать развитию устной и письмен-

ной речи. В большинстве случаев, в словарной работе, актуальными являются практические 

методы, такие как речевые упражнения, моделирование и игры.  Из новых существующих 

методов, синквейн является наиболее подходящим методом для формирования активного 

словаря. Синквейн является методом, открытым поэтессой Аделаидой Крэпси, которая раз-

работала новую форму стихотворения, состоящего из пяти строк – синквейн, в педагогику и 

логопедию данный метод введен В.М. Акименко. 

Синквейн – прием технологии развития критического мышления, позволяющий в 

нескольких словах изложить учебный материал на определенную тему. 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. 

По О.В. Савчук, синквейн – это нерифмованное стихотворение, которое является пе-

дагогическим приемом, направленным на решение задачи определенного характера. 

Анализ трудов Н. Душка, Кендиван О.Д-С. Кендиван, Л.Л. Куулар обнаруживает 

существование двух основных видов синквейна: традиционный и дидактический. 

Традиционный синквейн – форма стихотворения, состоящая из пяти строк и осно-

ванная на подсчете слогов в каждой строчке:  

в первой строчке должно быть слово или фраза из двух слогов, во второй – из четы-

рех, в третьей – из шести и так далее. 

В традиционный синквейн входят следующие виды: 

 обратный синквейн — синквейн с обратной последовательностью стихов (2-8-6-4-2); 

 зеркальный синквейн — синквейн из двух пятистрочных форм, где первая — это 

традиционный, а вторая — обратный синквейн; 

 синквейн-бабочка — девятистрочная форма стиха со слоговой структурой 2-4-6-8-2-

8-6-4-2; 

 корона синквейнов — это пять традиционных синквейнов, объединенных в одно 

завершенное стихотворение; 

 гирлянда синквейнов — аналог венка сонетов, это корона синквейнов и добавленный 

к этой структуре шестой синквейн, где первая строка взята из первого синквейна, 

вторая — из второго, последняя — из последнего 

Использование традиционного синквейна наиболее подходит для работы с грамма-

тикой и связной речью. Подходящей формой для формирования активного словаря являет-

ся дидактический синквейн. Дидактический синквейн основывается не на слоговой зависи-

мости, а на смысловой и синтаксической заданности для каждой строчки. 

 Существуют определенные правила написания синквейна. Они заключаются в сле-

дующем: 

1. на первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема 

синквейна; (Пирог) 

2. на второй строчке пишутся два прилагательных, которые описывают свойства и 

признаки этого предмета или явления; (Вкусный, вишнёвый) 

3. на третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, обычные для 

этого явления или объекта; (Есть, печь, нести) 



4. на четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из 

нескольких слов, с помощью которого ребенок выражает уже непосредственно свое 

мнение о затронутой теме. (Мы сегодня ели пирог) 

5. пятая строчка – это слово–резюме, в одном слове, обычно существительном, 

отражающее суть предмета или явления. (выпечка) 

Применение дидактического синквейна требует учета организации логопедической 

работы по формированию активного словаря детей старшего дошкольного возраста, кото-

рая имеет свои особенности. В.И. Логинова и ее ученики разработали методику развития 

словаря детей в единстве с освоением понятийного значения слов. По их мнению, развива-

ющих эффект занятий по развитию словаря можно усилить при соблюдении такой последо-

вательности: 

1. первый этап – первичное ознакомление детей с предметами окружающей 

действительности, формирование у них первичных общих представлений о 

предмете, закрепляющихся в соответствующем словаре; 

2. второй этап – введение в речь детей слов, обозначающих качества, свойства 

предметов и явлений, на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3. третий этап – введение в речь детей слов, обозначающих элементарные понятия на 

основе различия и обобщения предметов или групп предметов по существенным 

признакам. 

Для подготовки к логопедической работе по формированию активного словаря необ-

ходимо развивать высшие психические функции и освоить применение метода дидактиче-

ского синквейна. Для ребенка необходимо провести ряд занятий, направленных на развитие 

когнитивных способностей и провести ознакомительное занятие, в котором он будет осваи-

вать технику дидактического синквейна и возможности его работы. Логопеду нужно заин-

тересовать ребенка и поощрять старание ребенка и успешное применение дидактического 

синквейна, так как детям с общим недоразвитием речи может сначала вызывать затрудне-

ния в самостоятельном использовании данного метода. На начальных этапах, возможно до-

полнительное использование наглядных картинок, что подходит детям с общим недоразви-

тием речи. Логопед может предложить ребенку темы, над которыми будет происходить ра-

бота, учет интересов ребенка сделает методику достаточно привлекательной и заинтересует 

ребенка. 

Не менее важным является то, что метод дидактического синквейна подразумевает 

различные варианты работы. 

- составление дидактического синквейна по слову; 

- совершенствование готового дидактического синквейна; 

- составление синквейна в паре, группе; 

- применять как основное упражнение, либо как закрепление пройденного материала; 

- применение дидактического синквейна на групповом занятии и самостоятельная рабо-

та с дидактическим синквейном дома. 

Технология дидактического синквейна у детей старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи третьего уровня обязана соответствовать и учитывать уровень ак-

тивного словаря. Выделенные нами степени развития активного словаря, соответствующие 

особенностям речи, позволили адаптировать применение дидактического синквейна к зоне 

ближайшего развития ребенка с общим недоразвитием речи. Работа по применению данной 

технологии проходит в несколько этапов: 

I. Этап предварительной работы. Цель этого этапа: накопить содержание речи ребен-

ка, развить ассоциативное мышление и образную память. 

II Этап. Обучение детей составлению синквейна. Цель этого этапа: Помочь детям 

понять правила составления нерифмованного стихотворения. Вызвать интерес к данному 

виду деятельности. 

III этап. Самостоятельное составление синквейнов детьми. Цель этапа: закреплять 

умение выделять наиболее характерные особенности изучаемого предмета или явления, 

кратко выражать свои мысли. 



Применение дидактического синквейна в соответствии с данными этапами помогает 

формированию активного словаря в его целостной системе, помогает усвоению употребле-

ния слова в связной речи. 

Данный метод имеет ряд преимуществ, которые выражаются в следующих положе-

ниях: 

Дидактический синквейн подходит для работы по развитию лексико-грамматических 

категорий, не нарушает установленную систему воздействия на речевую патологию, спо-

собствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание слов. 

Данный метод легко интегрируется с другими образовательными областями про-

граммы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат [60]. Но-

визна данной технологии заключается в создании условий для развития личности, способ-

ной мыслить критически: исключать лишнее и выделять главное, обобщать и классифици-

ровать. 

Обучение на основе данной технологии оказывает положительное воздействие на весь 

учебно-познавательный процесс в целом: на организацию самостоятельной познавательной 

творческой деятельности учащихся, на формирование у них более глубоких, осознанных 

знаний с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. Применяя 

дидактический синквейн, ребенок становится активным участником обучения, так как 

ребенок самостоятельно подбирает понятия, задействуются его интересы. Дети 

воспринимают дидактический синквейн как игру, как особый вид творчества, как 

возможность выразить свои мысли и эмоции. 

3. Установить уровень сформированности активного словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Для выявления сформированности обобщающего компонента нами была выбрана ме-

тодика выявления уровня сформированности лексики у детей дошкольного возраста Г.А. 

Волковой, которая позволяет рассмотреть уровень владения обобщающими словами в обо-

значении группы предметов, а также возможности подобрать слова к определенной катего-

рии и методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой позволяющая выявлять 

способность детей быстро подбирать наиболее точное обобщающие слова. 

На понимание и употребление различных частей речи была выбрана методика выявле-

ния уровня сформированности лексики у детей дошкольного возраста Г.А. Волковой, зада-

ния были подобраны на изучение словаря существительных, глаголов и антонимов, отсут-

ствие заданий в данной методике на исследование словаря прилагательных позволило нам 

обратиться к методике обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой, где были 

выбраны задания на исследование словаря прилагательных разного разряда: качественные, 

относительные и притяжательные. Также, нам было необходимо изучить словарь синони-

мов, для которого были отобраны из методики изучения лексического развития дошколь-

ников И.Д. Коненковой. 

Исследование семантического компонента активного словаря было составлено из за-

даний по методике М.А. Поваляевой и методике обследования словарного запаса детей О.Е. 

Грибовой, Т.П. Бессоновой, которые помогают изучить употребляемые слова в их взаимо-

связи друг с другом, в виде словообразовании, словосочетании, описании какого-либо 

предмета или сюжета. 

В большинстве методик используются наглядные материалы в виде картинок, рече-

вых альбомов, что дает детям с общим недоразвитием речи опору для размышлений и отве-

тов, мотивация ребенка в выполнении заданий возрастает и не утомляет, ребенок может да-

вать как можно больше ответов, что помогает исследовать его словарь в комплексе. 

Исследование проводилось на базе …………, с детьми 6-7 лет (15 человек) с общим недо-

развитием речи третьего уровня. 

В соответствии с целью и задачами исследования, для выявления особенностей и 

уровня активного словарного запаса мы выбрали следующие методики: 

 



Таблица 2.1. - Методики исследования активного словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 

№ Компонент Методика Цель Автор 

1 

Обобщение 

слов 

Методика обследо-

вания словаря детей 

Выявить уровень владения 

обобщающими словами. 
Е.А. Стребелева 

2 

Методика изучения 

уровней словарного 

запаса и граммати-

ческой стороны 

речи дошкольников 

Исследовать способность 

быстро подбирать наиболее 

точные слова, употреблять 

обобщающие слова. 

 

М.А. Поваляева 

3 

Части речи 

Методика выявле-

ния уровня сформи-

рованности лексики 

у детей дошкольно-

го возраста 

Исследовать имена прилага-

тельные, глаголы и антонимы, 

подбирать точные по смыслу 

слова к речевой ситуации 

Г.А. Волкова 

4 

Методика обследо-

вания словарного 

запаса детей 

Выявить умение подбирать 

прилагательные 
И.А. Смирнова 

5  

Методика обследо-

вания уровня лек-

сического развития 

дошкольников 

Изучить умение подбирать 

синонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

И.Д. Коненкова 

6 

Семантика 

Методика изучения 

уровней словарного 

запаса и граммати-

ческой стороны 

речи 

Исследовать слова в активном 

словаре в их взаимосвязи друг 

с другом. 

М.А. Поваляева 

7 

Методика обследо-

вания словарного 

запаса детей 

Исследование семантического 

компонента активного слова-

ря. 

О.Е. Грибова, 

Т.П. Бессонова 

 

При диагностическом обследовании было выявлено, что у детей старшего дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием третьего уровня наблюдаются:  

 низкий уровень наблюдался у 40% (6 детей), из них у четырех детей были выявлены 

проблемы во всех компонентах активного словаря, дети без подсказки не называли 

обобщающих слов, в перечислении слов к обобщению дети были ограничены в ответах, 

называли только одно слово, опирались на свой жизненный опыт, так как называли 

понятия, которые они регулярно встречают в своей жизни, дети долго размышляли над 

ответами, опирались на подсказки логопеда, в определении слов-обобщений перечисляли 

конкретные предметы, меньше всего ошибок было обнаружено при отборе картинок к 

обобщающим словам. Исследование частей речи показало, что дети использовали 

достаточно ограниченное количество слов, дети применяют какое-либо одно слово в любых 

ситуациях (лошадь скачет, заяц скачет, медведь скачет, курица скачет), подменяют слова, 

некоторые дети не отвечают на вопрос или переспрашивают. Анализ показал, что менее 

всего сформированы антонимы и синонимы, дети добавляют частицы «не» (широкий-не 

широкий), применяли другие части речи (высокий-низко). Большая часть старших 

дошкольников затрудняется при выполнении заданий на выявление уровня семантики, что 

характеризуется сложностями в подборе определений к слову, затруднением в описании 

ситуации, выражении своего мнения, неправильно сочетают слова, допускают ошибки в 

положении слова в предложении. Даже, после того как логопед исправляет произнесенное 



ребенком, то ребенок может не сразу усвоить правильную форму слова, при частых 

ошибках у ребенка пропадает мотивация к выполнению задания, что осложняет обучение 

детей. 

 средний уровень наблюдается 53% (8 детей). При исследовании было выявлено, что 

дети называют наиболее распространённые слова к обобщающему слову (птицы - ворона, 

голубь, воробей), (цветы - роза, ромашка), (животные – кот, собака, заяц), при просьбе дать 

определение слову-обобщению, дети называют действия, допускали ошибки при подборе 

картинок к словам обобщениям, так как дети стремились быстро выполнить задания, но 

легко исправлялись по указанию логопеда. Выполняя задания на части речи, дети 

допускали меньше ошибок в употреблении существительных и глаголов, чем в заданиях на 

прилагательные, антонимы и синонимы. Дети могли неправильно применять падежи и род, 

заменяли слова (рыжий апельсин – вместо оранжевый), дополняли слова (вместо «чашка» - 

«большая кружка»). Компоненты активного словаря сформированы неравномерно, 

наибольшие проблемы были отмечены в семантике, старшие дошкольники, допускали 

ошибки в подборе определений к слову, описывают происходящее очень кратким 

выражением (Дерево растет высоко), дети правильно подбирают слова, но допускают 

ошибки в форме слов или же при описании картинки дети придумывают свою версию 

ситуации. 

 высокий уровень был выявлен у 7% (1 ребенок), которому не составляло трудности 

подобрать слова-обобщения к группе картинок, перечислять слова к обобщению, но при 

составлении определения ребенок был краток (посуда – это из чего мы едим), в 

употреблении частей речи ребенок допустил ошибку в употреблении притяжательного 

прилагательного, наибольшие трудности встречались при выполнении заданий на 

антонимы и синонимы, подбирая слова, ребенок долго думал над ответом, требовалась 

подсказка логопеда, выполняя задания на семантику ребенок подробно описывал картинки, 

дополнял рассказами о своем опыте, но затруднялся при составлении словосочетаний 

метафор (тихий город, тихая тетрадь). 

Количественные данные, полученные по результатам исследования, представлены на 

рисунках 2.1 и 2.2  

 

 

 Рисунок 2.1. Результаты исследования уровня сформированности активного сло-

варя детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 

уровня  

 



 

Рисунок 2.2. Результаты исследования сформированности компонентов активного 

словаря 

Количественный и качественный анализ данных диагностического исследования 

уровней сформированности активного словаря у детей старшего дошкольного возраста 

ориентирует на необходимость осуществления процесса формирования данного компонен-

та речи.  

 

4. Практически реализовать опытно-экспериментальную работу по формированию 

активного словаря у детей с общим недоразвитием речи посредством дидактического 

синквейна. 

Основываясь на педагогических разработках по формированию лексики у детей с 

общим недоразвитием речи, было предположено, что формирование активного словаря де-

тей будет реализоваться наиболее эффективно, в случае если сделать упор на развитие 

обобщающих слов, различных частей речи и семантики слов в формировании словаря, ис-

пользовать систему игр и заданий с применением дидактического синквейна, учитывая 

уровень развития активного словаря ребенка. 

Метод дидактического синквейна будет способствовать положительному результату 

в формировании компонентов активного словаря. Данный метод мы адаптировали под 

уровни сформированности активного словаря ребенка, применяя принципы коррекционной 

работы. 

Целевая группа - дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с общим недоразви-

тием речи.  

В работе применялся метод дидактического синквейна, адаптированный по уровню 

сформированности компонентов активного словаря детей. Лексическая работа состояла из 

следующих этапов: 

I этап – ознакомительный. Основной задачей данного этапа являлось ознакомление 

детей с методом дидактического синквейна. 

II этап – работа с обобщениями. Внимание уделялось формированию обобщающих 

понятий в активном словаре детей. 

III этап – работа с частями речи. На данном этапе происходило расширение словар-

ного запаса в употреблении различных частей речи. 

IV этап – работа с семантикой. Устанавливались связи между понятиями, которые 

включались в разные системы и формировались соответствующие умения составления сло-

восочетаний и предложений. 

 



Таблица 2.2  

Тематический план комплекса занятий по формированию активного словаря у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с низким уровнем 

активного словаря 

   Заня-

тие 

Компонент 

активного 

словаря 

Цели, задачи Задания 

1 

Обоб-

щение слов 

Цель: обучить подбирать 

обобщающее слово к группе 

предметов. 

Задачи: 

1. уточнять и осваивать 

обобщающие понятия; 

2. развивать способность 

быстро подбирать точные 

обобщающие слова; 

3. учить подбирать 

определение к обобщающему 

слову. 

Тема «Фрукты», дидактиче-

ский синквейн по рисункам 

(ананас, киви, виноград), ди-

дактический синквейн по 

обобщающему слову 

«фрукт». Беседа о любимых 

фруктах ребенка; задание 

«Найди фрукты». 

2 

Тема «Мебель», дидактиче-

ский синквейн по картинкам 

(шкаф, комод, кресло), дидак-

тический синквейн по обоб-

щающему слову «мебель». 

Беседа, «Четвертый лишний». 

3 

Тема «Одежда», дидактиче-

ский синквейн по картинке 

(майка, юбка, носки), дидак-

тический синквейн по обоб-

щающему слову «одежда». 

Беседа, игра «Лови и отве-

чай». 

4 

Цель: формировать способность 

подбирать слова к обобщающему 

понятию. 

Задачи: 

1. научить дифференцировать 

понятия по категориям; 

2. развивать навык сравнения 

предметов; 

3. учить осуществлять подбор 

отдельных слов, 

характеризующих обобщающее 

понятие. 

Тема «Цветы», дидактиче-

ский синквейн по словам 

(клумба, букет, тюльпан, ко-

локольчик), дидактический 

синквейн по обобщающему 

слову «Цветы», беседа, Игра 

«Скажи – какой цветок на 

картинке?», «Уход за цвета-

ми». 

5 

Тема «Животные», дидакти-

ческий синквейн (енот, лео-

пард, кролик), дидактический 

синквейн по обобщающему 

понятию «животные». Беседа, 

задание «Классификации». 

6 

Тема «Птицы», дидактиче-

ский синквейн по словам (ут-

ка, пингвин, орел), синквейн-

загадка. Беседа о птицах, за-

дание «У каких птиц?». 

7 

Тема «Посуда», дидактиче-

ский синквейн по поделке 

(тарелка, чашка, кувшин), ди-

дактический синквейн по 

обобщающему слову «посу-



да». Беседа, задание «Что в 

чем?». 

8  

Части речи 

Цель: обогащение словаря новыми 

именами существительными и 

развитие навыков их точного упо-

требления. 

Задачи: 

1. закреплять умение 

выделять имя существительное 

среди других частей речи; 

2. научиться изменять 

существительное по числам. 

Тема «Быт». Дидактический 

синквейн по словам «расчес-

ка, иголка, подушка», синк-

вейн-загадка, игра «один-

много». 

9 

Цель: активизация употребле-

ния глагольного словаря в речи 

Задачи: 

1. учить подбирать глаголы, 

обозначающие трудовые действия 

по всем профессиям; 

2. познакомить детей с 

суффиксальными способами 

словообразования. 

Тема «инструменты», дидак-

тический синквейн по словам 

(молоток, топор, пила), ди-

дактическая игра «Скажи 

правильно», упражнение 

«Назови действие». 

10 

Тема «профессии», дидакти-

ческий синквейн по словам 

(учитель, повар, продавец, 

парикмахер), упражнение 

"Кто что делает?"; упражне-

ние «кто работает?». 

11 

Цель: учить согласовывать 

имена прилагательных с именем 

существительным. 

Задачи: 

1. обучать навыку 

наблюдения за внешними 

признаками предмета; 

2. учить образовывать 

качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Тема «Деревья», дидактиче-

ский синквейн по словам (де-

рево, корни, лист).Беседа, за-

дание «Какие деревья?», ди-

дактическая игра «Какой 

лист?». 

12 

Тема «Обувь», дидактический 

синквейн по картинкам (крос-

совки, туфли, сапоги), беседа, 

задание «Назови цвет», 

«Назови вид», Игра с мячом 

«Какая обувь? Чья?». 

13 

Тема «Головной убор», под-

бор частей речи к неполному 

дидактическому синквейну, 

дидактический синквейн по 

картинкам  

(колпак, чепчик, шапка-

ушанка) беседа, задания «Из 

чего? Какая?». 

14 

Цель: уточнение и активиза-

ция словарного запаса обучаю-

щихся путем использования анто-

нимов в собственной речи. 

Задачи: 

1. формирование навыка 

применения антонимов к 

различным частям речи; 

2. формировать навыки 

Тема «Транспорт», составле-

ние противоположного ди-

дактического синквейна на 

основе готового, дидактиче-

ский синквейн по словам 

(вертолет, мотоцикл, лодка), 

упражнение «Скажи наобо-

рот». 



словоизменения. 

15 

Цель: активизация словаря де-

тей путем подбора слов-

синонимов. 

Задачи: 

1. расширять представление 

детей о синонимах; 

2. формировать способность 

подбирать и находить слова-

синонимы. 

Тема «Путешествие», на ос-

нове готового дидактического 

синквейна подготовить ди-

дактический синквейн с близ-

кими понятиями (друг, дрога, 

лошадь), беседа, игра «Найди 

пару», игра «Подберите по 

три». 

16 

Семанти-

ка 

Цель: формирование навыка 

образования слов различными 

способами в речи 

Задачи: 

1. обучать суффиксальному 

способу словообразования; 

2. учить приставочному 

способу словообразования. 

Тема «Зима». Беседа, задание 

«Что было вчера», дидактиче-

ский синквейн по картинкам 

(снег, метель, сосулька), за-

полнение пропущенной 

строчки дидактического син-

квейна. Чтение рассказа, сти-

хотворения или сказки, выде-

ление главной мысли в тексте 

с помощью дидактического 

синквейна. 

17 

Тема «Весна». Беседа, игра 

«Правда или нет», дидактиче-

ский синквейн по картинкам 

(ручей, грачи, подснежник), 

заполнение пропущенной 

строчки дидактического син-

квейна. 

18 

Цель: формировать способ-

ность согласования слов. 

Задачи: 

1. Закрепить умение 

согласовать разные части речи 

друг с другом; 

2. закреплять умение 

составлять предложения из слов. 

Тема «Человек. Части тела», 

исправление ошибок в дидак-

тическом синквейне, состав-

ление дидактического синк-

вейна по стихотворению К.И. 

Чуковского «Мойдодыр», бе-

седа, игра «Выполни движе-

ние». 

19 

Тема «Cемья», составление 

краткого рассказа по готово-

му синквейну, беседа, задание 

«Закончи предложение», за-

дание «О ком можно ска-

зать?». 

20 

Тема «Город», заполнение 

пропущенной строчки дидак-

тического синквейна, состав-

ление краткого рассказа по 

готовому синквейну, беседа, 

«продолжи предложение В 

нашем городе …». 

21 

Дидактический синквейн по 

многозначным словам (ба-

ранка, кран, ручка, ножка), 

стихотворение «В чудной 



стране» и составление дидак-

тического синквейна по 

найденным многозначным 

словам. 

22 

Составление дидактического 

синквейна по угаданным мно-

гозначным словам в загадке 

(лук, молния, мышка), беседа, 

загадки, найти многозначные 

слова по картинкам. 

Первостепенной задачей является ознакомление детей с методом дидактического 

синквейна, которому можно посвятить отдельное занятие. На этапе ознакомления можно 

использовать все наглядные материалы, таким образом, задание будет понятным и 

запоминающимся, с раздаточными материалами детям будет легче запомнить алгоритм 

применения дидактического синквейна. 

Начальный этап включал в себя работу по формированию такого компонента как 

обобщение слов, который был разделен на обучение подбора обобщающего слова к группе 

предметов и формировать способность подбирать слова к обобщающему понятию. Учим 

ребенка классифицировать конкретные предметы по группам, логопед помогает ребенку 

обозначать каждую группу обобщающим словом, также предлагаются задания на выделе-

ние лишнего из группы предметов, таким образом, происходит работа над усвоением 

начального уровня обобщения слов. На каждую лексическую тему подбираются отдельные 

слова, характеризующих обобщающее понятие, располагаем перед ребенком множество 

слов, предметов или картинок, из которых предлагается выбрать подходящие к теме, ребе-

нок усваивает понятия, входящие в обобщающее слово. Выбираем темы, которые вызывали 

у детей затруднения при диагностике. Нами были выбраны следующие темы: фрукты, ме-

бель, одежда, цветы, птицы, животные, посуда. Данные понятия детям будет легко усвоить, 

так как они встречаются им постоянно. Если слова вызывают затруднения в применении к 

обобщению, педагог предоставляет картинку с этим предметом или же сам предмет, таким 

образом, у ребенка есть опора, с помощью которой он самостоятельно сможет справиться с 

заданием. Предлагается графическая схема готового дидактического синквейна, изобра-

женная с помощью рисунков. При работе со словом, логопед предлагает сначала понаблю-

дать ребенку где это понятие встречается, наблюдает ли ребенок этот предмет дома или же 

в кабинете, таким образом задействуется поисковая деятельность ребенка, он учится позна-

вать самостоятельно. Перед работой с самим дидактическим синквейном предоставляется 

простое задание, которое поможет ребенку усвоить обобщение сначала в пассивном слова-

ре, подготавливая его к активной работе, мы можем включать такие игры как: «Найди 

предмет», «Четвертый лишний», «Что в чем?», «Что без чего не бывает?», «Объедини» игра 

«Лови и отвечай». Далее, ребенку предоставляется составить дидактический синквейн, по 

конкретным словам, из одной темы, с опорой на готовую схему. Детям может быть пред-

ложено нарисовать предмет по теме и описать его с помощью дидактического синквейна, 

логопед может помогать ребенку задавая наводящие вопросы «Какого он цвета?», «Какой 

формы?», «Что делает?» «Что можно с ним сделать?» и т.д. Конечным заданием будет яв-

ляться составление дидактического синквейна по обобщающему понятию темы, так ребе-

нок усвоит общие признаки разных предметов, входящих в обобщение. Для детей, у кото-

рых был выявлен высокий уровень развития активного словаря у детей с общим недоразви-

тием речи встречается в редких случаях, возможно наличие высокого уровня на каком-либо 

одном компоненте, при котором остальные компоненты активного словаря недостаточно 

развиты, в данном случае логопедическая работа не останавливается, а совершенствует ак-

тивный словарь совместно с развитием других сторон речи. 

Следующим этапом формирования активного словаря является работа с различными 

частями речи, которая подразумевает разделение работы на существительные, глаголы, 

прилагательные, антонимы и синонимы. На первых занятиях обучаем ребенка описывать 

предметы, указывая на признаки предмета, его функции, предлагаем ребенку наблюдать за 



чем-либо, чтобы научиться подмечать важные детали, даем подсказку в случае затруднений 

с помощью наводящих вопросов. 

В работе с существительными мы подобрали тему «Быт», понятия которой встреча-

ются везде «расческа, иголка, подушка» и составляем по данным словам дидактический 

синквейн, применяем игру «один-много», дидактическая игра «назови помощника». Для 

лучшего усвоения темы применяем синквейн-загадку, смысл которой заключается в пред-

ставлении детям составленного дидактического синквейна с отсутствием первой строчки, 

ребенок по остальным заполненным строчкам угадывает о каком предмете идет речь. 

Для работы с глаголами мы выбрали темы, непосредственно связанные с какими-

либо действиями: «профессии», «инструменты». Для адаптации работы с детьми с общим 

недоразвитием речи предлагаем к предмету можно показать на картинке действие с данным 

предметом, показ видеоролика или мультипликации также позволит ребенку помочь в со-

ставлении дидактического синквейна. Может проводиться анализ неполного синквейна для 

определения отсутствующей части, ребенку необходимо дописать пропущенные строки в 

синквейне, в которых должным быть слова-действия. Для составления фразы с изучаемым 

предметом ребенку можно позволить представить самому, реализовать ситуацию с предме-

том в игре. После игровой ситуации, ребенку предлагают схожие предметы в виде игрушек 

или картинок, ребенок называет каждый предмет и после описывает их. 

Прилагательные в речи мы активируем наблюдением с ребенком за качественными 

характеристиками какого-либо предмета, чем полезен каждый из этих предметов, как мы 

можем за ним ухаживать, каких видов и цветов бывают, какая разница бывает между этими 

предметами, таким образом, ребенок активно усваивает различные части речи в целостной 

форме для этого мы выбрали наиболее подходящие темы «деревья», «обувь», «головные 

уборы». Возможно использование таких игр как «Узнай предмет по признаку», «Назови 

цвет», «Назови вид», «Кто что делает», «Что чем делают», «Скажи наоборот» и т.д. Реко-

мендуется проводить задания на подбор как можно большего количества прилагательных.  

Лучшее усвоение самого метода дидактического синквейна и каких-либо понятий будет 

осуществляться при анализе неполного дидактического синквейна для определения отсут-

ствующей части. Данный вид работы может осуществляться как поиск признаков и дей-

ствий отсутствующих в схеме, либо узнавать слово по предложенным признакам и дей-

ствиям. Далее, приступаем к составлению дидактического синквейна к одному слову по те-

ме. Ребенок с помощью картинки может описать в прилагательных цвет, размер.  

Работа с антонимами проводится со зрительной подсказкой в виде двух противопо-

ложных картинок. Логопед предоставляет ребенку схему дидактического синквейна, и ре-

бенок должен подобрать карточки с противоположными качествами, вместе анализируют 

готовый дидактический синквейн и составление по нему другого дидактического синквейна 

с противоположными понятиями, при этом логопед помогает ребенку с помощью вопросов 

«А как будет наоборот?». На основе готового дидактического синквейна подготовить ди-

дактический синквейн на основе различных частей речи с близкими и противоположными 

понятиями. 

На следующем этапе работы мы воздействуем на формирование навыка образования 

слов различными способами в речи и умение применять слова в совокупности с другими 

понятиями. В начале занятия предлагаются следующие задания: «Что было вчера», «Правда 

или нет», «Продолжи словосочетание» и т.д. В рамках данной работы мы обучаем ребенка 

отмечать важные детали и главную мысль в тексте. Подходя к работе с дидактическим син-

квейном, логопед читает рассказ, стихотворение или сказку, просит после чтения просит 

ребенка вспомнить кто главный герой рассказа или «о чем был рассказ?», вслед за тем со-

ставляем дидактический синквейн, включая в него слова и самого рассказа. Если происхо-

дит затруднение, предлагаем ребенку самому нарисовать схему для дидактического синк-

вейна в процессе чтения логопедом рассказа или стихотворения. Работу с дидактическим 

синквейном проводим по предоставленным картинкам, предлагаем ребенку готовый дидак-

тический синквейн в виде графической схемы, логопед читает его, предлагает придумать 

предложение по готовому дидактическому синквейну с применением из него слов. Нагляд-

ным материалом к данной работе может служить последовательность каких-либо картинок. 



Выполняем задания по заполнению пропущенной строчки дидактического синквейна, под-

бираем картинки к готовому дидактическому синквейну, разгадываем синквейн-загадку. 

Ребенку можно предложить ребенку готовый дидактический синквейн с грамматическими 

и смысловыми ошибками, которые ребенок будет пояснять и исправлять. Формирование 

активного словаря в совокупности, с развитием связной речи возможно применяя дидакти-

ческий синквейн как опора к составлению рассказа. Составление дидактического синквейна 

можно дополнить творческой деятельностью, ребенок может нарисовать предмет и сопро-

вождать каждый этап составления синквейна рисунком, рисунок выступает в роли посред-

ника между пониманием слова ребенком и его употреблением. 

Технология дидактического синквейна у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи третьего уровня обязана соответствовать и учитывать уровень 

активного словаря. Выделенные нами степени развития активного словаря, соответствую-

щие особенностям речи, позволили адаптировать применение дидактического синквейна к 

зоне ближайшего развития ребенка с общим недоразвитием речи. В данном случае, пред-

ставим возможности применения дидактического синквейна в зависимости от уровня ак-

тивного словаря у детей с общим недоразвитием речи. 

Предложенная система работы по дидактического синквейна способствовала 

успешному формированию компонентов активного словаря. 

Исходя из принципа комплексного подхода к преодолению общего недоразвития 

речи у детей, важно активно включать педагогов ДОУ и родителей в процесс, используя 

наглядные материалы и схемы дидактического синквейна, которые можно применять на 

любом занятии или как домашнее задание для закрепления материала. 

Данный тематический план способствует повышению уровня речевого развития 

детей, формированию активного словаря, закреплению навыков самостоятельной работы, 

обобщения, употребление различных частей речи в контексте. В целом логопедическая ра-

бота повлияла на осознанность и произвольность высказываний и самостоятельное попол-

нение словаря.  

5. Проанализировать результаты исследования и оценить эффективность применения 

дидактического синквейна в формировании активного словаря. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с детьми систематически и поэтап-

но. В начале эксперимента в речи детей наблюдались бедность словаря, дети затруднялись 

выполнять задания и допускали множество ошибок. К концу формирующего эксперимента 

при повторном диагностике наблюдались улучшения. Все дети были активны при выпол-

нении задания, старались выполнять задание самостоятельно, без помощи логопеда. Трое 

детей имели трудности с начинанием предложения и выполняли задание с помощью наво-

дящих вопросов.  

По окончанию формирующего эксперимента было проведено контрольное исследо-

вание активного словарного запаса детей с общим недоразвитием речи третьего уровня с 

применением методик отобранных на констатирующем этапе. 

По итогам проведения контрольного этапа эксперимента были получены следующие 

количественные и качественные результаты:  



 

 

 Рисунок 2.3. Результаты исследования уровня сформированности активного 

словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 

уровня  

 

 

Рисунок 2.4. Результаты исследования уровня сформированности компонентов 

активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи третьего уровня 

Из рис. 2.4 видно, что после проведения контрольного этапа эксперимента низкий 

уровень сформированности активного словаря наблюдался у четырех детей (27%), меньше 

на (13%), чем на констатирующем этапе эксперимента, ранее данный показатель составлял 



40%. У детей наблюдались проблемы во всех компонентах активного словаря, постоянно 

требовалась подсказка, выявлялись трудности в подборе обобщающих слов и перечислении 

слов к обобщению, достаточно ограниченное количество слов, дети применяют какое-либо 

одно слово в любых ситуациях подменяют слова, некоторые дети не отвечают на вопрос 

или переспрашивают. Анализ показал, что менее всего сформированы антонимы и синони-

мы, дети добавляют частицы «не» (широкий-не широкий), применяли другие части речи 

(высокий-низко) и семантический компонент, что характеризуется сложностями в подборе 

определений к слову, затруднением в описании ситуации, выражении своего мнения, не-

правильно сочетают слова, допускают ошибки в положении слова в предложении. В срав-

нении с констатирующим этапом дети стали более активно выполнять задания, допускалось 

множество ошибок в применении слов, но дети стали больше пытаться активизировать свой 

запас слов. 

 Средний уровень был выявлен у восьми дошкольников (53%), динамика составляет 

13%, так как с низкого уровня перешли двое детей. Изучая отдельные компоненты активно-

го словаря видно, что основная группа детей находится на среднем уровне, на констатиру-

ющем этапе семантический компонент в большинстве случаев был на низком уровне. Дети 

стали выполнять задания без подсказок, допускали меньше ошибок, лучше всего давались 

задания на части речи, большее число ошибок встречалось при изучении семантического 

компонента.  

 На высоком уровне оказалось 20% детей, что на 13% больше, чем на констатирую-

щем этапе эксперимента. Дети активно выполняли задания, стали более самостоятельнее 

при выполнении заданий, применяли новые слова, которые были изучены при формирую-

щем эксперименте и слова с переносным значением.   

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного этапов экспери-

мента показал динамику в формировании активного словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. В процессе анализа результатов 

наблюдалась позитивная динамика уровня сформированости каждого компонента активно-

го словаря, у детей наблюдается повышение уровня словарного запаса. Дети старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня, перешедшли с низкого 

уровня на средний, со среднего уровня перешли на высокий уровень обобщения слов (с 

первого, второго уровня на третий); при употреблении существительных, стали реже до-

пускать ошибки при назывании картинок, стали владеть навыками словоизменения частей 

речи по видам, но испытывают затруднения при образовании форм совершенного вида, 

стали выполнять задания на подбор антонимов и синонимов, но допускают некоторые 

ошибки; стали подбирать слова по смыслу, допуская лишь некоторые неточности в слово-

образовании. У детей, которые находились на среднем уровне сформированности активно-

го словаря перестали затрудняться в заданиях на обобщение, сравнение, классификацию по 

изученным темам; меньше допускают ошибки при употреблении частей речи в разных па-

дежах и склонениях, а также допускают меньше ошибок в подборе синонимов и антонимов; 

дети стали активно употреблять слова в нужном контексте. 

Таким образом, данные опытно-экспериментальной работы указывают, что такой метод 

как дидактический синквейн является эффективным средством формирования активного 

словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уров-

ня. 
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В процессе прохождения практики были сформированы следующие компетенции: 
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В ходе выполнения индивидуального задания, были рассмотрены 
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1. Общие положения. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по Практике 

представлены фондом оценочных средств, который включает в себя: 

‒ перечень оцениваемых компетенций, сформированных в процессе прохожде-

ния Практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

2. Описание элементов фонда оценочных средств по практике 

2.1. Перечень оцениваемых компетенций, сформированных в процессе прохождения 

Практики 

При выставлении оценки учитывается качество представленных магистрантом мате-

риалов. 

Таблица 1 - Контролируемые компетенции  

 

Код компетен-

ции 

Наименование компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК - 1 
Способен осуществлять консультирование участников образовательных 

отношений 

ПК - 2 
Готов к осуществлению коррекционной деятельности с лицами, имею-

щими ограниченные возможности здоровья 

ПК - 3 

Способен проводить психолого-педагогическую диагностику лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Таблица 2 -Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоениями программы магистратуры 

 

Коды 

компетен-

ций  

Индикаторы Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям 

ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

УК-1.1. Анали-

зирует про-

блемную ситу-

ацию на осно-

ве системного 

подхода 

Стратегии анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода 

Применять стратегии 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации по про-

блемной ситуации 

Готовность при-

менять стратегии 

поиска и анализа 

проблемных ситу-

аций в научных 

исследованиях 



УК-1.2. Выраба-

тывает страте-

гию решения 

поставленной 

задачи 

Алгоритм приня-

тия решений, вклю-

чая методику поста-

новки задач, модели-

рование выбора и 

принятия решений 

Оценивать эффектив-

ность применения 

стратегий решения по-

ставленной задачи 

 

Навыками 

гибкого примене-

ния стратегий ре-

шения поставлен-

ной задачи в 

научных исследо-

ваниях 

УК-1.3. Форми-

рует возможные 

варианты реше-

ния задач на ос-

нове критичного 

мышления 

Стратегии анали-

за и синтеза инфор-

мации для поиска 

вариантов решения 

задач на основе кри-

тического мышления 

Применять Стра-

тегии анализа и синтеза 

информации для поис-

ка вариантов решения 

задач на основе крити-

ческого мышления 

Навыками оценки  

эффективности 

применения вари-

антов решения 

задач в научных 

исследованиях 

 

УК-2 

УК-2.1. Участ-

вует в управ-

лении проек-

том на всех 

этапах жиз-

ненного цикла 

Основы управления 

проектами на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

Разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ в 

рамках проекта 

Владеет навыками 

управления проек-

тами в образова-

тельной сфере 

УК-2.2. Оцени-

вает результаты 

достижения це-

лей и задач про-

екта на всех эта-

пах жизненного 

цикла 

Методику оцен-

ки результатов до-

стижения целей и 

задач проекта на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

Осуществлять ко-

личественный и каче-

ственных анализ дан-

ных в результате реа-

лизации проекта, пред-

ставлять наглядно  по-

лученные результаты, 

анализировать и обоб-

щать показатели с точ-

ки зрения намеченной 

и достигнутой цели 

Навыками 

применения науч-

но обоснованных 

способов оценки 

результатов про-

екта на всех эта-

пах его жизненно-

го цикла 

УК-2.3. Форму-

лирует задачу и 

разрабатывает 

концепцию про-

екта в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

выбора принци-

пов, параметров, 

методического 

инструментария, 

в соответствии с 

требованиями к 

проектной рабо-

те. 

Стадии разра-

ботки концепции 

проекта в области 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывать 

концепцию проекта и 

осуществлять выбор 

принципов, парамет-

ров, методического 

инструментария в со-

ответствии с требова-

ниями к проектной ра-

боте 

Навыками ре-

ализации проекта 

в области профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-3 

УК-3.1. Разра-

батывает ко-

мандную стра-

тегию для до-

стижения це-

лей организа-

ции 

Бесконфликтные 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели 

Выбирает бескон-

фликтную стратегию 

сотрудничества для 

достижения поставлен-

ной цели 

Навыками обосно-

ванного выбора  

оптимальной 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели 



УК-3.2. Органи-

зует и руководит 

работой коман-

ды для достиже-

ния поставлен-

ной цели 

Основные техно-

логии организации и 

руководства коман-

дой для достижения 

поставленной цели 

Использует основ-

ные технологии орга-

низации и руководства 

командой для достиже-

ния поставленной цели 

Навыками 

осуществления  

взаимодействия с 

членами команды 

и реализации  сво-

ей роли в команде 

УК-3.3. Демон-

стрирует лидер-

ские качества в 

процессе управ-

ления команд-

ным взаимодей-

ствием в реше-

нии поставлен-

ных целей 

Основы управле-

ния командным взаи-

модействием в реше-

нии поставленных 

задач 

Демонстрировать 

лидерские качества в 

процессе управления 

командным взаимодей-

ствием в решении по-

ставленных целей 

Навыками ор-

ганизации ко-

мандного взаимо-

действия, распре-

деления ответ-

ственности среди 

членов команды, 

анализа возмож-

ных последствий-

личных действий 

и планирования 

своих действий 

для достижения 

заданного резуль-

тата 

УК-4 

УК-4.1. Осу-

ществляет ака-

демическое и 

профессио-

нальное взаи-

модействие, в 

том числе на 

иностранном 

языке 

Нормы и основы ака-

демического и про-

фессионального вза-

имодействия, в том 

числе на иностранном 

языке 

Устанавливать и разви-

вать профессиональные 

контакты, в том числе 

на иностранном языке 

Навыками эффек-

тивной коммуни-

кации, направлен-

ной на обсужде-

ние и решение 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

на иностранном 

языке 

 

УК-4.2. Пе-

реводит акаде-

мические тексты 

(рефераты, ан-

нотации, обзоры, 

статьи и т.д.) с 

иностранного 

языка или на 

иностранный 

язык 

Основы устной 

деловой коммуника-

ции и деловой пере-

писки на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем 

Качественно выполнять  

перевод профессио-

нальных деловых и 

научных текстов с ино-

странного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственно-

го языка РФ на ино-

странный 

 

Навыками  пере-

вода профессио-

нальных деловых 

текстов с ино-

странного языка 

на государствен-

ный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

 

УК-4.3. Исполь-

зует современ-

ные информаци-

онно-

коммуникатив-

ные средства для 

коммуникации 

Современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации, используе-

мые в образователь-

ном процессе 

Применять совре-

менные информацион-

но-коммуникативные 

средства для коммуни-

кации, используемые в 

образовательном про-

цессе 

Способно-

стью к примене-

нию современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для ком-

муникации для 

обмена и обога-

щения современ-

ного научного 

знания в области 

педагогики и пси-

хологии   



УК-5 

УК-5.1. Де-

монстрирует 

понимание 

особенностей 

культурных, 

национальных, 

конфессио-

нальных раз-

личий 

Историческое насле-

дие и социокультур-

ные традиции раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий 

Демонстрировать по-

нимание особенностей 

культурных, нацио-

нальных, конфессио-

нальных различий в 

собственной професси-

ональной деятельности 

Способностью к 

анализу особенно-

стей культурных, 

национальных, 

конфессиональ-

ных различий для 

организации соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-5.2. Выстра-

ивает межкуль-

турное взаимо-

действие, учи-

тывая общее и 

особенное раз-

личных культур 

и религий 

Межкультурные 

традиции российско-

го общества,  его ис-

торическое наследие, 

основные религиоз-

ные, философские и 

этические учения 

Выстраивать про-

фессиональное взаимо-

действие с учетом осо-

бенностей межкуль-

турного и религиозного 

сознания 

Готовностью 

выполнять про-

фессиональные 

функции на осно-

ве межкультурно-

го взаимодействия 

при личном и мас-

совом общении 

УК-5.3. Соблю-

дает социальные 

права и не до-

пускает дискри-

минации в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

Принципы толе-

рантного отношения 

к различным этносам, 

конфессиям, соци-

альным группам  

Выполнять про-

фессиональные функ-

ции на основе толе-

рантного отношения к   

различным социальным 

группам, этносам и 

конфессиям 

Готовностью 

выполнять про-

фессиональные 

функции на осно-

ве принципов не-

дискриминацион-

ного взаимодей-

ствия при личном 

и массовом обще-

нии в условиях 

межкультурного 

разнообразия об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах. 

УК-6 

УК-

6.1.Оценивает 

свои ресурсы и 

их пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного вы-

полнения по-

рученного за-

дания 

Собственные ресурсы 

и их пределы, траек-

торию профессио-

нального саморазви-

тия 

Оценивать собствен-

ные ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные) 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Навыками опти-

мального исполь-

зования собствен-

ных ресурсов для  

саморазвития и 

профессионально-

го роста 

УК-6.2. Опреде-

ляет приоритеты 

личностного ро-

ста и способы 

совершенство-

вания собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки 

Собственные по-

требности с учетом 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы развития 

деятельности 

Применять спосо-

бы самосовершенство-

вания собственной дея-

тельности в процессе 

выполнения постав-

ленных задач 

Инструмен-

тами непрерывно-

го образования 

для профессио-

нального самосо-

вершенствования 

с учетом приори-

тетов личностного 

роста 



УК-6.3. Совер-

шенствует инди-

видуальную тра-

екторию само-

развития на ос-

нове накоплен-

ного профессио-

нального опыта 

и динамики 

рынка труда, 

применяя ин-

струменты не-

прерывного об-

разования 

Динамику рынка 

труда и требования 

работодателей в си-

стема образования 

Проектировать 

индивидуальную тра-

екторию само развития, 

применяя инструменты 

непрерывного образо-

вания 

Навыками ре-

ализации соб-

ственной профес-

сиональной траек-

тории развития в 

условиях накоп-

ленного профес-

сионального опы-

та и динамики 

рынка труда  

ПК -1  

ПК 1.1. Методы, 

техники и формы 

консультирования 

участников образо-

вательных отноше-

ний  

 

современные 

теории, методы, тех-

ники и формы кон-

сультирования, эти-

ческие нормы органи-

зации и проведения 

консультативной ра-

боты 

анализировать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

методов, техник и форм 

консультирования 

участников образова-

тельных отношений 

гибко применять 

различные техно-

логии проведения 

консультативной 

работы со всеми 

участниками обра-

зовательных от-

ношений    
ПК 1.2. Применять 

методы, техники и 

формы консульти-

рования участников 

образовательных 

отношений по во-

просам обучения, 

воспитания, разви-

тия и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

процедуру и со-

держание процесса 

консультирования, ее 

этапы и особенности 

проведения с участ-

никами образова-

тельных отношений 

по вопросам обуче-

ния, воспитания, раз-

вития и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

проводить инди-

видуальные и группо-

вые консультации лиц 

участниками образова-

тельных отношений по 

вопросам развития, 

обучения, воспитания и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья,  

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных представи-

телей) и других участ-

ников образовательных 

отношений по вопро-

сам реализации прав 

обучающихся с ОВЗ в 

процессе образования. 

 

методами ор-

ганизации кон-

сультативной дея-

тельности с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний, способами 

оценки эффектив-

ности и совершен-

ствования кон-

сультативной дея-

тельности. 

ПК 1.3. Владеть 

навыками организа-

ции процесса кон-

сультирования по 

вопросам преодоле-

ния трудностей в 

освоении основных 

общеобразователь-

ных программ, 

воспитания, разви-

тия и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

возможные 

трудности в освоении 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм, воспитания, 

развития и социаль-

ной адаптации лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и пути их преодоле-

ния 

планировать со-

держание процесса 

консультирования по 

вопросам преодоления 

трудностей в освоении 

основных общеобразо-

вательных программ, 

воспитания, развития и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

навыками гибкого 

применения тех-

ник, форм и мето-

дов консультиро-

вания в зависимо-

сти от характера 

трудностей в 

освоении основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм, 

воспитания, 

развития и соци-

альной адаптации 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 



ПК -2  

ПК 2.1. Современ-

ные теории, направ-

ления и практики 

коррекционной дея-

тельности с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

современные 

теории, направления 

и практики коррекци-

онно-развивающей 

работы,  способы и 

методы оценки эф-

фективности и со-

вершенствования 

коррекционно-

развивающей работы 

с лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

анализировать совре-

менные теории, 

направления и практи-

ки коррекционно-

развивающей работы, 

условия их реализации 

в инклюзивной среде 

образовательных орга-

низаций 

способностью к 

оценке эффектив-

ности применения 

современных тео-

рий, направлений 

и практик коррек-

ционной деятель-

ности с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в инклю-

зивной среде об-

разовательных 

организаций 

 

ПК 2.2. Применять 

методы коррекции 

для  преодоления  

трудностей в освое-

нии основных об-

щеобразовательных 

программ, в разви-

тии и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

специфику примене-

ния методов коррек-

ции для  преодоления  

трудностей в освое-

нии основных обще-

образовательных про-

грамм, в развитии и 

социальной адапта-

ции лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

 

разрабатывать методи-

ческий инструментарий 

организации процесса 

коррекции для преодо-

ления  трудностей в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, в развитии и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

 

навыками приме-

нения методов 

коррекции в зави-

симости от харак-

тера трудностей в 

освоении основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм, в развитии 

и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

трудностей  

ПК 2.3. Владеть 

навыками проекти-

рования и реализа-

ции процесса кор-

рекции отклонений 

в психическом раз-

витии обучающихся 

и нарушений социа-

лизации 

знает теоретические 

основы организации 

коррекционной рабо-

ты с обучающимися 

на разных возрастных 

этапах и в зависимо-

сти от варианта ди-

зонтогенеза 

проектировать про-

граммы коррекции от-

клонений психического 

развития обучающихся 

и нарушений социали-

зации  

навыками реали-

зации программ 

коррекции откло-

нений в психиче-

ском развитии 

обучающихся и 

нарушений социа-

лизации 

ПК -3  

 

ПК 3.1. Теорию, 

методологию диа-

гностики, класси-

фикацию 

диагностических 

методов, их воз-

можности и ограни-

чения, предъявляе-

мые к ним требова-

ния 

 

современные 

подходы к организа-

ции, методическому 

обеспечению и про-

ведению изучения 

развития лиц с ОВЗ, 

основные психолого-

педагогические мето-

ды исследования, а 

также принципы ана-

лиза результатов ис-

следования. 

 

осуществлять 

классификацию диа-

гностических методов 

на основе анализа их 

возможностей и огра-

ничений, предъявляе-

мых к ним требований 

способностью 

к отбору и клас-

сификации диа-

гностических ме-

тодов на индиви-

дуальной основе, в 

зависимости от 

характера трудно-

стей и вида дизон-

тогенеза 



ПК 3.2. Подбирать 

диагностический 

инструментарий, 

проводить диагно-

стическое обследо-

вание обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

 

основные зако-

номерности возраст-

ного развития, инди-

каторы индивидуаль-

ных особенностей 

траекторий жизни и 

психофизического 

состояния лиц с ОВЗ 

выявлять особенности 

развития лиц с ОВЗ и 

проводить дифферен-

циальную диагностику; 

организовывать и осу-

ществлять психолого-

педагогическое обсле-

дование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры нарушения 

для проектирования 

индивидуального обра-

зовательного маршру-

та. 

 

навыками отбора  

психолого-

педагогического 

диагностического 

инструментария и 

применения в ра-

боте с лицами, 

имеющими  ОВЗ, 

практическими 

навыками по свое-

временному выяв-

лению вторичных 

отклонений в раз-

витии детей с 

ОВЗ. 

 

ПК 3.3. Владеть 

навыками составле-

ния психолого-

педагогических за-

ключений по ре-

зультатам 

диагностического 

обследования с це-

лью ориентации 

педагогов и родите-

лей (законных пред-

ставителей) в про-

блемах личностного 

и социального раз-

вития лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, 

обучающихся, ис-

пытывающих труд-

ности в освоении 

основных общеоб-

разовательных про-

грамм, развитии и 

социальной адапта-

ции 

технологию состав-

ления психолого-

педагогического за-

ключения на обуча-

ющегося, 

особенности процесса 

развития, социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

систематизировать 

и обобщать данные 

диагностического об-

следования, определять 

проблемы личностного 

и социального развития 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

навыками состав-

ления психолого-

педагогических 

заключений по 

результатам диа-

гностического 

обследования 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния 

Промежуточная аттестация по итогам всех этапов Практики проводится с целью вы-

явления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков в 

форме зачета с оценкой.  

Оценка по Практике выставляется в ведомость, электронную зачетную книжку маги-

странта, а в последующем в приложение к диплому. 

Оценки выставляются по стобалльной шкале, с последующим переводом в четырех-

балльную следующим образом: 

– 100-85 баллов – зачтено с оценкой отлично; 

– 84-66 баллов – зачтено с оценкой хорошо; 

– 65-50 баллов – зачтено с оценкой удовлетворительно; 

– 49 и менее – не зачтено с оценкой неудовлетворительно. 

Шкалы и показатели оценивания представлены в таблице 3: 



Таблица 4 – Критерии оценивания по итогам прохождения Практики 

Показатели 

оценивания 

«Зачтено» 

(отлично) 

«Зачтено» 

(хорошо) 

 

«Зачтено» 

(удовлетворительно) 

«Не зачтено» 

(неудовлетворительно) 

Отчет о прохожде-

нии практики и от-

веты на задания 

Магистрант: 

- своевременно, качественно вы-

полнил весь объем работы, требу-

емый программой практики и ин-

дивидуальным заданием; 

- оформил отчет, полностью соот-

ветствующий требованиям к пра-

вилам оформления; 

- - на защите показал глубо-

кую теоретическую, методиче-

скую подготовку при формулиро-

вании выводов по практике. 

Магистрант: 

- своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый про-

граммой практики и индивиду-

альным заданием с незначитель-

ными отклонениями от каче-

ственных параметров; 

- оформил отчет, в целом, соот-

ветствующий требованиям к пра-

вилам оформления; 

-- на защите показал хорошую 

теоретическую, методическую 

подготовку при формулировании 

выводов по практике 

Магистрант: 

- своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый про-

граммой практики и индивиду-

альным заданием со значитель-

ными отклонениями от каче-

ственных параметров; 

- оформил отчет с нарушениями 

требований к правилам оформле-

ния; 

-- на защите показал слабую тео-

ретическую, методическую под-

готовку при формулировании вы-

водов по практике, допускал 

ошибки 

Магистрант: 

- не выполнил программу 

практики и индивидуальное 

задание в полном объеме; 

- оформил отчет, со значи-

тельными отклонениями от 

требований к правилам 

оформления; 

- владеет фрагментарными 

знаниями, не способен само-

стоятельно продемонстриро-

вать наличие знаний при 

формулировании выводов по 

практике 

 

 

 

 



 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Оценивание результатов практики происходит в два этапа. 

1. Проверка правильности составления отчета по формальным признакам и загрузки 

ВСЕХ УКАЗАННЫХ В П.3 НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ). 

2. Оценивание уровня сформированности компетенций на основе содержания 

отчетов по Практике. 

Таблица 5 - Примерный перечень заданий  

Задания, раскрывающие уровень освоения компетенций 
Проверяемая компетенция 

(индикатор) 

Какие зарубежные исследования вы проанализировали и в чем 

специфика адаптации зарубежного опыта к условиям вашего ис-

следования и профессиональной деятельности по изучаемой те-

ме? 

УК-1, УК-4 

Обоснуйте содержание и технологию постановки целей и задач 

вашего исследования, были ли они достигнуты в процессе реа-

лизации проекта вашего исследования? 

УК-2 

Какие личные цели ставили перед собой в период прохождения 

практики? Сумели ли их реализовать? 

 

УК-6 

Какая помощь оказывалась Вам специалистами учреждения? 

Какие совместные мероприятия были реализованы? 

 

УК-3 

С какими запросами обращались к Вам участники образователь-

ных отношений (родители, специалисты, обучающиеся)? Оха-

рактеризуйте основной круг проблем инклюзивной образова-

тельной организации. 

 

ПК -1 

Каким образом выстраивалась логика Вашей опытно-

экспериментальной работы? Каким образом оформлялись дан-

ные каждого этапа эксперимента? 

УК-2, ПК -2, ПК-3  

Опишите технологию реализации коррекционной деятельности с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья, в условиях инклюзивной образовательной организации.  

ПК -2 

Какие профессиональные умения и навыки Вы приобрели в про-

цессе проектирования и реализации этапов опытно-

экспериментальной работы в рамках заявленной вами темы ис-

следования? 

УК-3, УК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК3 

Назовите алгоритм проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута и содержание основных структурных компо-

нентов  

ПК-1, ПК-2, ПК -3 

Каким образом осуществляется проектирование АООП (раздел: 

коррекционно-развивающая работа) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе образовательной организации? 

ПК-1, ПК-2, ПК -3 

Проведите анализ основных трудностей, которые испытывали 

лица с ограниченными возможностями здоровья в процессе обу-

чения, воспитания, развития и социальной адаптации, и какие 

технологии, методы и формы работы вы применяли для повы-

шения эффективности качества учебно-воспитательного процес-

са?  

УК-1, ПК-2, ПК-3 

Обоснуйте Вашу точку зрения на проблему проектирования 

коррекционно-развивающей среды в образовательной организа-
УК-3, ПК-2, ПК-3 



Задания, раскрывающие уровень освоения компетенций 
Проверяемая компетенция 

(индикатор) 

ции, каковы ее ресурсы и возможности в исправлении физиче-

ских и психических особенностей лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья? 

 


