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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по МДК 03.01 Теория и методика развития речи детей раннего и 

дошкольного возраста образования дошкольников по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование определяют содержание самостоятельной 
работы обучающихся, ее назначение, формы организации и виды контроля. 
       Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 
проблематике МДК 03.01 Теория и методика развития речи детей раннего и 
дошкольного возраста. 
           Самостоятельная работа обучающихся, рассматривается в как 
управляемая преподавателями (без их прямого участия) система 
организационно-педагогических условий, направленная на освоение 
практического опыта, умений и знаний в рамках предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов по специальностям и профессиям в 
соответствии с ФГОС СПО.  

Для обучающегося самостоятельная работа - способ активного, 
целенаправленного освоения, без непосредственного участия преподавателя, 
новых знаний, умений и опыта, личностных результатов, закладывающих 
основания в становлении профессиональных и общих компетенций, 
требуемых ФГОС СПО по специальности.  

В рамках выполнения самостоятельной работы обучающийся должен 
владеть способами предметной деятельности: уметь понимать предложенные 
преподавателем цели, формулировать их самому; моделировать собственную 
деятельность и программировать ее; уметь оценивать конечные и 
промежуточные результаты своих действий; корректировать деятельность, 
иметь личностную готовность (высокий уровень самосознания, адекватность 
самооценки, рефлексивность мышления, самостоятельность, 
организованность, целенаправленность личности, сформированность 
волевых качеств) саморегуляции.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
1) формирование личностных результатов, общих и профессиональных 

компетенций; 
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2) формирование умений использовать специальную литературу, 
составлять конспекты образовательной и игровой деятельности; 

3)формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

4) углубление и расширение теоретических знаний; 
5)систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 
6) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности. 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются 
подготовка сообщений, рефератов, работа с книгой, подготовка и 
оформление презентации, анализ содержания программы ДОУ, написание 
конспектов (технологических карт) составление картотек, оформление 
методического портфолио,   

В соответствии с рабочей программой на самостоятельную учебную 
работу обучающегося отводится 179 часов. 
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
№  
п/
п  

Наименование разделов и тем  Кол-
во 
часов  

Виды заданий  Форма отчётности  

 Тема 1. Педагогическая деятельность по 
проектированию  
 процесса речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста 10ч. 

42   

1 Тема 1.1 Теоретические основы речевого развития 
детей раннего и дошкольного возраста 
 

10 Общие сведения о речи. Возникновение речи. 
Физиологические основы речи. Функции речи. 
Устная и письменная речь. Роль родного языка 
и речи в развитии ребенка 
Методы исследования и развития речи 
Становление методики развития речи как 
науки. Из истории методики развития речи за 
рубежом 
Из истории методики развития речи в России. 
Подготовка индивидуальных сообщений по 
вопросам развития речи детей в России. 

Конспект, 
индивидуальные сообщения 

2 Тема 1.2 Система работы по развитию речи в 
дошкольной образовательной организации 

4 Цель работы по развитию речи. Задачи 
речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста.  
Принципы развития речи 

Конспект 

3 Тема 1.3 Научные основы программы развития 
речи и ее структура 

10 Требования к содержанию и речевой 
подготовке детей дошкольного возраста по 
ФГОС ДО. Содержание программных 
требований к различным сторонам речи и их 
усложнение по возрастным группам. 
Программы развития речи детей дошкольного 
возраста 
Анализ задач развития речи и содержания 
разделов по речевому развитию детей в 

Конспект 
Анализ содержания программы 
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современных образовательных программах 
дошкольного образования в соответствии 
ФГОС ДО 
Оценка формулировки задач развития речи в 
технологических картах занятий в разных 
возрастных группах 
Преемственность программ развития речи и 
обучения родному языку в ДОО и в школе. 

4 Тема 1.4 Планирование работы по развитию 
речи детей 

10 Анализ перспективных планов работы 
воспитателя по речевому развитию ребенка в 
разных возрастных группах. 
Анализ календарных планов работы 
воспитателя по речевому развитию ребенка в 
разных возрастных группах. 
Разработка перспективного и календарного 
плана речевого развития   
Анализ перспективного и календарного плана 
по речевому развитию детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Конспект, 
анализ планов 

5 Тема 1.5. Средства 
развития речи детей дошкольного возраста 

8 Средства осуществления программы развития 
детской речи: общения детей; ознакомление 
детей с детской художественной литературой. 
Общение детей и взрослых как средство 
развития речи детей. 
Речь воспитателя как средство развития речи 
детей. Культурная языковая среда: 
характеристика, способы создания. 
Создание предметно-развивающей среды по 
развитию речи в разных возрастных группах. 

 
Конспект, 
конспект (технологическая 
карта) занятия,  
дидактические материалы 

 

 

 

 Тема 2. Педагогическая деятельность по 
реализации программ речевого развития 
детей раннего и дошкольного возраста 

110   
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 Тема 2.1. Методы и приемы развития речи 
детей дошкольного возраста 

8 Современные технологии развития речи детей 
дошкольного возраста 
Анализ технологических карт занятий по 
речевому развитию детей раннего и 
дошкольного возраста. 
Выявление и оценка эффективности методов и 
приемов работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста на речевых занятиях. 
Наблюдение и анализ занятий по развитию 
речи детей как формы работы с детьми 
дошкольного возраста 

Конспект 

 Тема 2.2 Методика работы по развитию речи 
детей раннего возраста 
 

8 Методика работы по развитию речи детей 
раннего возраста. 
Анализ содержания программы по развитию 
речи детей раннего возрастa. 
Игры и упражнения по речевому развитию 
детей раннего возраста 
Составление картотеки игр и упражнений по 
развитию речи детей раннего возраста. 

Конспект, 
картотека игр 

 Тема 2.3. Методика формирования 
грамматического строя речи 

12 Методика формирования морфологической 
стороны речи у дошкольников. 
Методика формирования синтаксической 
стороны речи. 
Методика формирования способов 
словообразования в дошкольном возрасте. 
Анализ содержания программы по 
формированию грамматического строя речи 
детей. 
Исследование навыков употребления детьми 
разных возрастных групп трудных 
грамматических форм 
Планирование и проведение различных видов 
упражнений по формированию 
грамматического строя речи детей. 

Конспект, 
анализ содержания программы, 
конспект (технологическая 
карта) занятия 
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 Тема 2.4. Методика воспитания звуковой 
культуры речи 
 

16 Самостоятельная работа студента 
Понятие звуковой культуры речи. 
Физиологический, физический, 
лингвистический аспект понятия звуковой 
культуры речи. Средства и методические 
приемы воспитания звуковой культуры речи. 
Основное назначение выразительности речи. 
Особенности выразительности речи. 
Пути формирования правильного 
звукопроизношения. 
Этапы обучения правильному 
звукопроизношению 
Анализ содержания программы по воспитания 
звуковой культуры речи 
Наблюдение и анализ занятий по воспитанию 
звуковой культуры речи детей раннего и 
дошкольного возраста. 
Разработка технологических карт занятия по 
воспитанию звуковой культуры речи в разных 
возрастных группах. 
Подготовка и апробирование игр по звуковой 
культуре речи 
Аннотирование литературных источников по 
вопросам воспитания звуковой культуры речи. 

Конспект 
анализ содержания программы 
картотека игр, 
конспект (технологическая 
карта) занятия 

 

 Тема 2.5. Методика обучения детей связной 
речи 

36 Понятие связной речи, ее функции и формы, 
характеристика диалогической и 
монологической речи.  
Обучение диалогической речи в процессе 
повседневного общения 
Воспитательно-образовательное значение 
беседы, ее место среди других методов работы. 
Методика организации и проведения 
различных видов беседы с детьми. 
Виды рассказывания. Методика обучения 
рассказыванию. 

Конспект, 
анализ содержания программы, 
конспект (технологическая 
карта) занятия, 
индивидуальные сообщения, 
дидактические материалы 
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Обучение детей рассказыванию по картине 
Обучение рассказыванию из личного опыта 
Связные рассказывания типа рассуждений. 
Ошибки устной речи дошкольников и пути их 
преодоления 
Анализ содержания программы по связной 
речи 
Изучение особенностей описательной и 
повествовательной речи детей дошкольного 
возраста. 
Наблюдение и анализ видеоматериалов 
занятий –бесед с детьми дошкольного возраста  
Разработка серий вопросов для различных 
видов бесед с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 
Составление конспектов по обучению детей 
пересказыванию 
Наблюдение и анализ НОД по обучению детей 
рассказыванию по игрушкам. 
Наблюдение и анализ НОД по обучению детей 
рассказыванию по картине 
Разработка технологических карт занятий по 
обучению дошкольников творческому 
рассказыванию. 
Подбор и анализ дидактических материалов, 
направленных на развитие реи рассуждения. 
Конспектирование «Типичные синтаксические 
и морфологические ошибки в речи детей. Их 
причины. Предупреждение и исправление 
грамматических ошибок детей». 

 Тема 2.6. Методика ознакомления детей с 
художественной литературой 

30 Значение художественной литературы в 
воспитании детей.  
Особенности восприятия и понимания детьми 
литературных произведений разных жанров. 
Использование произведений художественной 

Конспект, 
анализ содержания программы, 
конспект (технологическая 
карта) занятия 



11 

 

литературы в режимных моментах. 
Значение поэзии в воспитании детей. Приемы 
обучения запоминания стихотворений. 
Влияние иллюстративного материала на 
восприятие детьми художественных 
произведений. 
Анализ содержания программы по 
ознакомлению детей с художественной 
литературой. 
Моделирование предметно-развивающей 
речевой среды в группе. 
Изучение литературных интересов детей в 
процессе индивидуальных бесед о детских 
писателях, их произведениях и персонажах. 
Составить рекомендательный список 
литературы для чтения и рассказывания детям. 
Анализ технологических карт занятий по 
художественному чтению в разных возрастных 
группах детского сада. 
Проведение фрагментов занятий (анализ 
содержания произведения) по 
художественному чтению и их самоанализ. 
Подготовка и проведение занятий по 
ознакомлению с художественной литературой 
с элементами игровой и художественно-
продуктивной деятельности) 
Анализ и подготовка литературных 
развлечений  
Подготовка и комбинированных занятий 
проведение занятий по речевому развитию 
детей. 
Моделирование речевых занятий, в т.ч. 
интегрированных. 
Контрольно-проверочное занятие по теме 
«Педагогическая деятельность по реализации 
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программ речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста». 
Конспектирование «Требования к анализу 
литературных произведений». 

 Тема 3. Педагогическая деятельность по 
диагностике речевого развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

14   

 Тема 3.1. Методы педагогической диагностики 
речевого развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
 

14 Педагогический контроль над процессом 
речевого развития детей. Сущность 
диагностики речевого развития детей, ее 
задачи и значение. 
Методика обследования разных сторон речи 
детей разного возраста. 
Современные диагностические методики по 
речевому развитию детей. Учет результатов 
диагностики в процессе индивидуального 
речевого развития детей. 
Подготовка материалов индивидуальной 
речевой работы с дошкольниками, имеющими 
трудности в речевом развитии, на основе 
результатов диагностики. 
Проведение мини-исследования: «Выявление 
наличия высказываний типа рассуждений у 
дошкольников подготовительной к школе 
группе». 
Диагностика читательских предпочтений 
дошкольников. 
Составление карточки речевого развития 
ребенка на основе полученных данных в 
диагностике. 
Оформление протокола диагностической 
методики. 

Конспект, 
протокол диагностических 
методик, 
карточка речевого развития 
ребенка 

 Тема 4. Подготовка детей к обучению  
грамоте    

13   
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 Тема 4.1 Подготовка к обучению грамоте 
 

13 Анализ содержания программы по подготовке 
к обучению грамоте 
Ознакомление детей со словом, с 
предложением   и со словесным составом 
предложений  
Методика работы по обучению слоговому 
анализу и синтезу слова        
Методика работы по обучению звуковому 
анализу и синтезу слова        
Анализ рабочих тетрадей по подготовке детей 
по обучению грамоте. 
Практикум. Игры и упражнения по 
ознакомлению с предложением, словом, 
слогом, звуком. 
Аннотирование литературы по подготовке 
детей к обучению грамоте. 

Конспект, 
анализ содержания программы, 
картотека игр, 
аннотации 

                                                                                         Всего        179 ч. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

2.1.  Методические рекомендации по подготовке сообщения 
      При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться 
следующими рекомендациями: 
Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 
источниками для более полного получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче 
ориентироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных 
ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, 
выделяя самое главное по ходу чтения). 
Составьте план сообщения (доклада). 
Напишите текст сообщения (доклада). 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте 
неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к 
теме рисунки и схемы. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая 
самое основное. 
Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте 
паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 
речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 
упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 
которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. 
соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, 
т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 
обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 
результата. Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять 
необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому 
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перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные 
формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 
банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего 
текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 
возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 
основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 
говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 
фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 
суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 
мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 
Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 
характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации 
впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 
отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 
рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 
бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 
основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 
основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 
вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 
создавать на ходу.  



16 

 

Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и 
в конце сообщения («закон края»), поэтому вступление должно привлечь 
внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, 
ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с 
остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все 
сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, 
«чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего». 

Подготовка сообщения 
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного 
сообщения для озвучивания на учебном занятии. Сообщаемая информация 
носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает 
современный взгляд по определённым проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  
Роль преподавателя: определить тему и цель сообщения; определить 

место и сроки подготовки сообщения; оказать консультативную помощь при 
формировании структуры сообщения; рекомендовать базовую и 
дополнительную литературу по теме сообщения; оценить сообщение в 
контексте занятия.  

Роль студента: собрать и изучить литературу по теме; составить план 
или графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в 
текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; оформить 
текст письменно; сдать на контроль преподавателю и озвучить в 
установленный срок.  
Этапы работы над сообщением. 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 
рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 
Критерии оценки:  
актуальность темы;   
соответствие содержания теме;   
глубина проработки материала;   
грамотность и полнота использования источников;   
наличие элементов наглядности; 
объем сообщения – 1-2 страниц текста. 
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2.2. Методические указания по подготовке сообщения 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Искусство 
устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и 
в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 
красноречиво и увлекательно. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 
темы. Тема выступления не должна быть перегруженной, охват большого 
количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 
вместо глубокого анализа.  

Неудачные формулировки – слишком длинные или слишком краткие и 
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 
дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 
возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 
основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 
говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о 

своей неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность 
слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 
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К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 
фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 
данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством 
таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в 
устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него 
лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее 
утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 
возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 
несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. 
Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и 
специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 
аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 
аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 
характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации 
впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 
отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 
рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 
бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 
основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 
основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 
вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 
создавать на ходу. 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 
выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 
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служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. 
Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 
текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 
составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 
аудитории. 

Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его 
уверенность, обладает значительной внушающей силой. Кроме того, 
установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую 
более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и 
последующие слова одного предложения, вообще забывают его начало. Пауза в 
устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После 
сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные 
выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить 
без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. 
Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 
контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно 
использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить 
такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 
равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные 
высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 
слушателей. Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 
слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 
позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 
удачная шутка может разрядить атмосферу. После выступления нужно быть 
готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы. 
 
Критерии оценки сообщения 

 оформление (титульный лист, содержание, информационные источники); 
 содержание; 
 грамотность речи. 
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2.3. Рекомендации для оформления картотеки игр 
Картотека игр необходима воспитателю для систематизации видов игр, 
использования их в работе с дошкольниками 
В картотеке следует указать: 

- Название игры, для какого возраста она предназначена 
- Цель 
- Игровые задачи 
- Игровое оборудование 
- Правила игры (для игр с правилами) 

В сюжетно-ролевых играх дополнить 

роли и игровые действия. 
Критерии оценки  

 выбор игр с учетом вида и возраста детей; 

 наличие структурных компонентов записи картотеки. 
 
 
2.4. Методические указания по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих 
друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран 
монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация 
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 
как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 
этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 
этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 
заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 
строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно 
времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без 
эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 
секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание 
слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же 
сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик 
пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, 
говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, 
но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». 
Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, 
оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, 
зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать 
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее 
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи 
с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 
слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 
всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 
же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 
информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 
переносы в словах. 
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Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие 
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация,  

выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
научному докладу. 

Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.  
Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – 

черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 
особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 
выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах 
оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная 
информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 
анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования 
внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться 
лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 
процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой 
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 
должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 
готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если 
при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить 
размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с 
таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы 
соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 
более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 
просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее 
значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 
процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы 
как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 
отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 
диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть 
ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 
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Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей 
публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является 
завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд 
«Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 
дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 
времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 
аудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  
- После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 
критерий 

- правильный выбор темы,  
- знание предмета и свободное владение текстом, 
- грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 
2. Логический 
критерий 

- стройное логико-композиционное построение речи,  
- доказательность,  
- аргументированность 

3. Речевой критерий  - использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 
пр.) средств выразительности;  

- фонетическая организация речи, правильность ударения, 
четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 
критерий 

- взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 
- знание и учет законов восприятия речи,  
- использование различных приемов привлечения и активизации 

внимания 
5. Критерий 
соблюдения дизайн-

- соблюдены требования к первому и последним слайдам, 
прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 
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эргономических 
требований к 
компьютерной 
презентации 

информации на слайдах,  
- необходимое и достаточное количество фото- и 

видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 
(иллюстративной) информации, 

- корректное сочетание фона и графики,  
- дизайн презентации не противоречит ее содержанию,  
- грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного 

сопровождения, 
- общее впечатление от мультимедийной презентации 

 
2.5. Структура протокола диагностического исследования  

Форма и тема диагностической методики _____________________________ 
Возраст детей____________________________________________ 
Цель исследования__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Время проведения диагностики_______________________________________ 
Место проведения__________________________________________________ 
Количество детей__________________________________________________ 
Оборудование_____________________________________________________ 
Параметры исследования____________________________________________ 
Критерии исследования_____________________________________________ 
Инструкция проведения_____________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Описание работы___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Вывод и 
предложения________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

 выбор формы и темы диагностической методики; 
 определение цели исследования; 
 определение параметров исследования; 
 четкость описания содержания работы; 
 формулировка выводов и предложений.       
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Режим доступа: https://profhelp.net/1623129/ 
5) Формирование грамматического строя речи у дошкольников  

Режим доступа:  
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-
online.org%2Ffiles%2Fslide%2Fb%2FB1S9mtPWp4Xz26QiwqfFOb5LTMjUhsl3CDZRNo%2Fslid
e12.jpg&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B
E+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rpt=simage&lr=20192&source=wiz 

6) Причины грамматических ошибок у детей  
Режим доступа: 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA
%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B
8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%85%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%20%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB&lr=20192 

7) Занятие по развитию грамматического строя речи «Поможем Бабушке 
Федоре вернуть посуду» 
Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=nI5ZPbdkepA 

8) Профессиональное сообщество педагогов дошкольного образования. 
Режим доступа: http://doshkol-edu.ru/ 

9) Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов 
дошкольных учреждений.  
Режим доступа: http://www.resobr.ru/ 

10) Учебно-методический кабинет. Сайт для всех, кто занимается 
обучением и воспитанием детей. Режим доступа: http://ped-kopilka.ru/ 
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11) Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». Работа с 
дошкольниками. Режим доступа: http://festival.1september.ru/preschool 

12) Методические материалы в помощь работникам детских 
дошкольных учреждений. Режим доступа:  http://nsc.1september.ru 
 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
Электронно-библиотечная система: 
IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/78574.html 
 
Цифровая образовательная среда СПО PROFобразование: 

Речевое развитие детей 2-8 лет [Текст] : методика : учебно-игровые материалы : 
[0+] / Л. Н. Засорина, Н. Н. Беляковская, Н. Ш. Макарова ; под. ред. Л. Н. 
Засориной. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. - 140 с. 
Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-nataliya-belyakovskaya/175959-rechevoe-
razvitie-detey-2-8-let-metodiki-uchebno-igrovye-materialy-nataliya-
belyakovskaya/read/page-1.html 

Профессионально-педагогические сайты 
1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

           Режим доступа: http://www.newseducation.ru 
2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды Режим 

доступа: http ://sputnik.mto .ru 
3.  Газета «Первое сентября»  

Режим доступа: http://ps.1september.ru 
4.  Газета «Дошкольное образование» 

           Режим доступа: http://dob.lseptember.ru 
5. Газета «Здоровье детей» Режим 

доступа: 1 http://zdd 
6. Газета «Начальная школа» Режим 

доступа: http://nsc. 
7. Журнал «Вестник образования России» Режим 

доступа: http://www.vestniknews.ru 
8.  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС Режим 

доступа: http://www.vlados.ru 
9. Издательство «Просвещение» 
     Режим доступа: http://www.prosv.ru 
10. Детские сады. Информационный портал о государственных и частных 

детских садах.  

Режим доступа: http://www.deti-club.ru/  

11. Социальная сеть работников образования.  

          Режим доступа: http://nsportal.ru/  

12. Международный образовательный портал MAAM. RU. 

 Режим доступа: http://www.maam.ru/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki  
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13. Открытый класс. Современный детский сад: методическое обеспечение 
деятельности.  

          Режим доступа: http://www.openclass.ru/communities/28381  

14. Профессиональное сообщество педагогов дошкольного образования. 
Режим доступа: http://doshkol-edu.ru/ 

15. Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов 
дошкольных учреждений. 

           Режим доступа: http://www.resobr.ru/  

16. Учебно-методический кабинет. Сайт для всех, кто занимается обучением 
и воспитанием детей.  

          Режим доступа http://ped-kopilka.ru/  

17. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». Работа с 
дошкольниками. 

          Режим доступа: http://festival.1september.ru/preschool 
18. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений.  
         Режим доступа http://nsc.1september.ru 

Веб-система для организации дистанционного обучения и 
управления им:  

Система дистанционного обучения ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
http://moodle.alcollege.ru/ 
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