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1. Наименование дисциплины: ПД.1 Русский язык.
2. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых.
Задачи:
 совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,

стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и  письменной  речи  в  разных
речевых ситуациях;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому

взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
 информационных умений и навыков;

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,

способной к созидательной деятельности в современном мире;
 формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,

гражданской позиции,  чувства патриотизма,  любви и уважения к русскому языку и ценностям
отечественной культуры;
 поиска,  систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  числе  в  сети

Интернет.
3. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы среднего
профессионального образования:

Дисциплина  ПД.1  «Русский  язык»  относится  к  профильной  части  учебных  циклов
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 44.02.05
Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании,  является  обязательной  дисциплиной
общеобразовательного цикла, изучается в первом и втором семестрах.
4. Образовательные результаты, необходимые для освоения дисциплины

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания и умения, полученные при
освоении образовательной программы основного общего образования:

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка
и применение знаний о них в речевой практике;

2)  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

5)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского, родного (нерусского) языка.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение  содержания  общеобразовательной  дисциплины  «Русский  язык»  обеспечивает
достижение следующих образовательных результатов, которые отражают:

Образовательные результаты – личностные (ОРЛ):



ОРЛ 1  - российскую гражданскую идентичность,  патриотизм, уважение к своему народу,
чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);

ОРЛ 2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

ОРЛ 3 - готовность к служению Отечеству, его защите;
ОРЛ  4  -  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

ОРЛ  5  -  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

ОРЛ  6  -  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

ОРЛ 7  - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности;

ОРЛ  8 -  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

ОРЛ  9  -  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

ОРЛ 10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

ОРЛ  11  -  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

ОРЛ  12  -  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

ОРЛ 13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

ОРЛ  14  -  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности;

ОРЛ  15  -  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

Образовательные результаты – метапредметные (ОРМ):
ОРМ  1  -  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОРМ  2  -  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты;

ОРМ  3  -  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

ОРМ  4  -  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

ОРМ 5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

ОРМ 6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
ОРМ 7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
ОРМ 8  - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
ОРМ  9  -  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Образовательные результаты – предметные (ОРП):
Русский язык:
ОРП  1  - сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого

гуманитарного знания;
ОРП  2 - сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
ОРП 3 - владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого

поведения в различных сферах и ситуациях общения;
ОРП 4 - владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
ОРП  5 - сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
ОРП 6 - владение различными приёмами редактирования текстов;
ОРП 7 - сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать

его результаты в процессе практической речевой деятельности.
Русский язык

личностных:
 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и  отражает

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на  протяжении  веков,  осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;



 осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка  как

явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность

речевого самосовершенствования;
метапредметных:
 владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием),

говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку

зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных  знаний  и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и

межкультурного общения;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о

них в речевой практике;
 сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной

речью; 
 владение умением анализировать  текст  с  точки зрения наличия в нем явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях

русского языка;



 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность  выявлять  в  художественных текстах  образы,  темы и проблемы и выражать

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 владение  навыками  анализа  текста  с  учетом  их  стилистической  и  жанрово-родовой

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В ходе освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен овладеть следующими
видами учебной деятельности:

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной
деятельности обучающихся

(на уровне учебных действий)
Введение Извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как 
развивающемся явлении, о связи языка
и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать
пословицы и поговорки о русском языке;
• составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение)
в устной или письменной форме;
• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка
позволяет лучше узнать историю и культуру 
страны;
• определять тему, основную мысль текстов о 
роли русского
языка в жизни общества;
• вычитывать разные виды информации; 
проводить языковой
разбор текстов; извлекать информацию из 
разных источников
(таблиц, схем);
• преобразовывать информацию; строить 
рассуждение о роли
русского языка в жизни человека.

Язык и стиль. Функциональные стили речи Выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать 
основную мысль художественных текстов;
• вычитывать разные виды информации;
• характеризовать средства и способы связи 



предложений в тексте;
• выполнять лингвостилистический анализ 
текста; определять
авторскую позицию в тексте; высказывать 
свою точку зрения
по проблеме текста;
• характеризовать изобразительно-
выразительные средства языка,
указывать их роль в идейно-художественном 
содержании текста;
• составлять связное высказывание (сочинение)
в устной и
письменной форме на основе 
проанализированных текстов;
определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения 
правильности, точности, вы-
разительности, уместности употребления 
языковых средств;
• подбирать примеры по темам, взятым из 
изучаемых художественных произведений;
• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной
функциональной направленности с точки 
зрения соответствия
их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка;
• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими ин-
формационными сообщениями, докладами на 
учебно-научную
тему;
• анализировать и сравнивать русский речевой 
этикет с речевым
этикетом отдельных народов России и мира;
• различать тексты разных функциональных 
стилей (экстра-
лингвистические особенности, 
лингвистические особенности
на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций);
• анализировать тексты разных жанров 
научного (учебно-
научного), публицистического, официально-
делового стилей,
разговорной речи;
• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 
доклад; интервью,



репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ,
беседа, спор);
• подбирать тексты разных функциональных 
типов и стилей;
осуществлять информационную переработку 
текста, создавать
вторичный текст, используя разные виды 
переработки текста
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 
рецензию)

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография Проводить фонетический разбор; извлекать 
необходимую ин-
формацию по изучаемой теме из таблиц, схем 
учебника;
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных
орфоэпических словарей и справочников; 
использовать ее в
различных видах деятельности;
• строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы;
определять круг орфографических и 
пунктуационных правил,
по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с 
целью обобщения
признаков, характеристик, фактов и т. д.;
• извлекать необходимую информацию из 
орфоэпических словарей и справочников; 
опознавать основные выразительные
средства фонетики (звукопись)

Лексика и фразеология Аргументировать различие лексического и 
грамматического
значения слова; опознавать основные 
выразительные средства
лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной
речи и оценивать их;
• объяснять особенности употребления 
лексических средств в
текстах научного и официально-делового 
стилей речи; извлекать
необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и
справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту



информацию в различных видах деятельности;
• познавать основные виды тропов, 
построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение).

Морфемика, словообразование, орфография Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 
явление, извлекать его из текста;
• проводить морфемный, 
словообразовательный, этимологический, 
орфографический анализ;
• извлекать необходимую информацию по 
изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную
связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные 
средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из 
морфемных, словообразовательных
и этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для 
объяснения право-
писания и лексического значения слова.

Морфология и орфография • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 
явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли;
• проводить морфологический, 
орфографический, пунктуационный анализ;
• извлекать необходимую информацию по 
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
строить рассуждения с целью анализа
проделанной работы;
• определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с 
целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых 
произведений;
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или 
письменной форме; анализировать текст с
целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм;
извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту



информацию в процессе письма; определять 
роль слов разных частей речи в 
текстообразовании.

Синтаксис и пунктуация Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 
явление, извлекать его из текста, 
анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли, проводить языковой 
разбор (фонетический,
лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный);
• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по 
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
строить рассуждения с целью анализа
проделанной работы; определять круг 
орфографических и пунктуационных
правил, по которым следует ориентироваться в
конкретном случае; анализировать текст с 
целью обнаружения
изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм;
• составлять синтаксические конструкции 
(словосочетания,
предложения) по опорным словам, схемам, 
заданным темам,
соблюдая основные синтаксические нормы;
• проводить операции синтеза и анализа с 
целью обобщения признаков, характеристик, 
фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых 
произведений;
• определять роль синтаксических конструкций
в текстообразовании; находить в тексте 
стилистические фигуры;
• составлять связное высказывание (сочинение)
на лингвистическую тему в устной и 
письменной форме по теме занятия;
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных
словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе 
письма;
• производить синонимическую замену 
синтаксических конструкций;
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или 
письменной форме;
• пунктуационно оформлять предложения с 
разными смысловыми отрезками; определять 
роль знаков препинания в простых и сложных 



предложениях;
• составлять схемы предложений, 
конструировать предложения
по схемам.

5. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры

1 2
Контактная работа (всего) 118 54 64
В том числе:
Лекции, уроки 78 36 42

Практические занятия, семинары 40 18 22

Лабораторные занятия 
В том числе в интерактивной форме 118 54 64
Самостоятельная работа 59 27 32

Формы промежуточной аттестации
1ч. Консульт. Другие

Экзамен
1ч. Консульт.

Максимальная учебная нагрузка 178 81 97

6.  Структура и содержание общеобразовательной дисциплины
6.1.  Разделы общеобразовательной дисциплины и виды занятий

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
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1. Русский язык. Введение. 2 2 2 4/2

2. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 12 6 10 18/18

3. Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 12 6 10 18/10

4. Раздел 3. Лексикология и фразеология 12 6 10 18/18

5. Раздел 4. Морфемика, словообразование, 
орфография

12 6 10 18/10

6. Раздел 5. Морфология и орфография 14 6 10 20/12

7. Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 14 8 7 22/18



7.2. Содержание разделов дисциплины «Русский язык»

№
п/п

Наименование раздела
общеобразовательной

дисциплины

Содержание раздела 
(темы занятий)

Образовательные
технологии (в том

числе
интерактивные)

1 Введение Язык как средство общения и 
развивающееся явление. Язык и 
общество. Язык как система. 
Основные уровни языка. Русский 
язык в современном мире. Язык и 
культура. Значение русского языка 
при освоении профессии СПО и 
специальностей СПО

Проблемная лекция
Семинар-диспут

2 Раздел 1.
Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи.

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Речевая ситуация и ее 
компоненты.
Основные требования к речи: 
правильность, точность, уместность 
употребления языковых средств. 
Тема 1.2. Разговорный стиль речи, его
основные признаки, сфера 
использования.
Научный стиль речи. Основные 
жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение и др.
Тема 1.3. Официально-деловой стиль 
речи, его признаки, назначение. 
Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, 
резюме и др.
Тема 1.4.Публицистический стиль 
речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства. Особенности 
построения публичного выступления.
Тема 1.5.Художественный стиль речи,
его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-
выразительных средств.
Текст как произведение речи. 
Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная
мысль текста.

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач

3 Раздел 2.
Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.

Тема 2.1.Информационная 
переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац 
как смыслового членения текста.
Тема 2.2.Функциональные смысловые
типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). Соединение в тексте 
различных типов речи.

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач



 4 Раздел 3.
Лексикология и 
фразеология

Тема 3.1. Фонетические единицы. 
Звук и фонема. Фонетический разбор 
слова.
Тема 3.2. Открытый и закрытый 
слоги. Соотношение буквы и звука. 
Ударение словесное и логическое.
Тема3.3.Орфоэпические нормы: 
произносительные нормы и нормы 
ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков.
Тема 3.4. Правописание безударных 
гласных во всех морфемах.
Правописание звонких и глухих 
согласных. Употребление Ъ и Ь. 
Правописание О/Е после шипящих и 
Ц.
Правописание приставок. 
Правописание и-ы после приставок.
Тема 3.5. Слово в лексической 
системе языка. Лексическое и 
грамматическое значение слова. 
Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение слова.
Тема 3.6.Метафора и метонимия как 
выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы. Их употребление.
Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения.

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций
Проблемный 
семинар
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач

5 Раздел 4.
Морфемика, 
словообразование, 
орфография

Тема 4.1.Русская лексика с точки 
зрения ее употребления: нейтральная, 
книжная.
Активный и пассивный словарный 
запас: архаизмы. Историзмы, 
неологизмы. Фольклорная лексика и 
фразеология.
Тема 4.2.Лексические и 
фразеологические словари.
Фразеологизмы. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексико-фразеологический разбор.
Тема 4.3.Лексический и 
фразеологический анализ слова.
Лексические нормы. Лексические и 
фразеологические ошибки их 
исправление.
Тема 4.4.Понятие морфемы как 
значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия 
и антонимия морфем. Морфемный 
разбор слова.
Употребление приставок в разных 

Лекция-визуализация
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач



стилях речи. Употребление 
суффиксов в разных стилях речи. 
Речевые ошибки, связанные с 
неоправданным повтором 
однокоренных слов.
Тема 4.5.Правописание 
чередующихся гласных в корнях слов.
Правописание приставок при- / пре-. 
Правописание сложных слов.
Тема 4.6.Способы словообразования. 
Словообразование знаменательных 
частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной 
лексики и терминов.
Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ.

6 Раздел 5.
Морфология и 
орфография

Тема 5.1. Грамматические признаки 
слова (грамматическое значение, 
грамматическая форма и 
синтаксическая функция). 
Знаменательные и незнаменательные 
части речи и их роль в построении 
текста. Основные выразительные 
средства морфологии.
Тема 5.2. Имя существительное. 
Лексико-грамматические разряды 
имен существительных. Род, число, 
падеж существительных. Склонение 
имен существительных.
Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание 
сложных существительных. 
Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление 
форм имен существительных в речи.
Тема 5.3. Имя прилагательное. 
Лексико-грамматические разряды 
имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных.
Правописание суффиксов и 
окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных 
прилагательных. Морфологический 
разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен 
прилагательных в речи.
Тема 5.4. Имя числительное. Лексико-
грамматические разряды имен 
числительных. Правописание 
числительных. Морфологический 
разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. 

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач



Сочетание числительных оба, обе, 
двое, трое и других с 
существительными разного рода.
Тема 5.5. Местоимение. Значение 
местоимения. Лексико-
грамматические разряды 
местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический 
разбор местоимения. Употребление 
местоимений в речи. Местоимение 
как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных 
форм.
Тема 5.6. Глагол. Грамматические 
признаки глагола. Правописание 
суффиксов и личных окончаний 
глагола.
Правописание не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола.
Тема 5.7. Причастие как особая форма
глагола. Образование действительных
и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание 
не с причастиями. Правописание -н- и
-нн- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот 
и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом. 
Морфологический разбор причастия.
Тема 5.8. Деепричастие как особая 
форма глагола. Образование 
деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание 
не с деепричастиями. Деепричастный 
оборот и знаки препинания в 
предложениях с деепричастным 
оборотом. Морфологический разбор 
деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах
разных стилей. Особенности 
построения предложений с 
деепричастиями. Синонимия 
деепричастий.

7 Раздел 6.
Синтаксис и 
пунктуация

Тема 6.1. Наречие. Грамматические 
признаки наречия. Степени сравнения
наречий. Правописание наречий. 
Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия.
Слова категории состояния (безлично-
предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций
Семинар-дебаты
Решение 
ситуационных и 
контекстных задач



омонимов. Группы слов категории 
состояния. Их функции в речи. 
Тема 6.2. Служебные части речи. 
Предлог как часть речи. 
Правописание предлогов. Отличие 
производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от 
слов-омонимов. Употребление 
предлогов в составе словосочетаний. 
Употребление существительных с 
предлогами благодаря, вопреки, 
согласно и др.
Тема 6.3. Союз как часть речи. 
Правописание союзов. Отличие 
союзов тоже, также, чтобы, зато от 
слов - омонимов. Употребление 
союзов в простом и сложном 
предложении. Союзы как средство 
связи предложений в тексте.
Тема 6.4.астица как часть речи. 
Правописание частиц. Правописание 
частиц не и ни с разными частями 
речи. Частицы как средство 
выразительности речи.
Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные 
слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания 
в предложениях с междометиями. 
Употребление междометий в речи.
Тема 6.5. Основные единицы 
синтаксиса. Словосочетание, 
предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные 
выразительные средства синтаксиса.
Тема 6.7. Словосочетание. Строение 
словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический 
разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении 
предложения. Синонимия 
словосочетаний.
Тема 6.8. Словосочетание. Строение 
словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический 
разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении 
предложения. Синонимия 
словосочетаний.
Тема 6.9. Простое предложение. Виды



предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской 
речи. Логическое ударение. Прямой и 
обратный порядок слов. 
Стилистические функции и роль 
порядка слов в предложении.
Тема 6.10. Второстепенные члены 
предложения (определение, 
приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второстепенных 
членов предложения в построении 
текста. Синонимия согласованных и 
несогласованных определений. Тема 
6.11. Обстоятельства времени и места 
как средство связи предложений в 
тексте.
Односоставное и неполное 
предложение. Односоставные 
предложения с главным членом в 
форме подлежащего. Односоставные 
предложения с главным членом в 
форме сказуемого.
Синонимия односоставных 
предложений. 
Тема 6.12. Предложения 
односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; 
использование их в разных типах и 
стилях речи. Использование неполных
предложений в речи.
Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами
и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные 
определения.
Тема 6.13. Употребление однородных 
членов предложения в разных стилях 
речи. Синонимика ряда однородных 
членов предложения с союзами и без 
союзов
Тема 6.14. Знаки препинания при 
обращении. Использование 
обращений в разных стилях речи как 
средства характеристики адресата и 
передачи авторского отношения к 
нему.
Сопоставление устной и письменной 
речи.
Тема 6.15. Сложное предложение. 
Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в 



сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненное предложение. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении.
Использование сложноподчиненных 
предложений в разных типах и стилях
речи
Тема 6.16. Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.
Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи. Знаки 
препинания в сложном предложении с
разными видами связи. Способы 
передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной.
Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки 
препинания при диалоге.

7.3. Содержание разделов общеобразовательной дисциплины 
№
п/п

Наименование раздела
общеобразовательной

дисциплины

Образовательные технологии
(в том числе интерактивные)

1. Русский язык. Введение. Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем- 
ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

2. Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем- 
ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

3. Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем 
-ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

4. Раздел 3. Лексикология и 
фразеология

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем 
-ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

5. Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем- 
ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

6. Раздел 5. Морфология и 
орфография

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 



ситуационных и контекстных задач, проблем 
-ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

7. Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, решение 
ситуационных и контекстных задач, проблем- 
ный семинар, лекция-визуализация, лекция-
диалог, метод проектов

7.4.  Образовательные  результаты  обучающегося,  формируемые  в  процессе  освоения
дисциплины

Наименование раздела общеобразовательной
дисциплины

Образовательные результаты

ОРЛ ОРМ ОРП

Русский язык
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 1-15 1-9 1-7
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 1-15 1-9 1-7
Раздел 3. Лексикология и фразеология. 1-15 1-9 1-7
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 1-15 1-9 1-7
Раздел 5. Морфология и орфография. 1-15 1-9 1-7
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 1-15 1-9 1-7

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости
и  промежуточную  аттестацию  обучающихся.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  по
дисциплине проводится в форме экзамена.

Конкретный  перечень  типовых  контрольных  заданий  и  иных  материалов  для  оценки
результатов  освоения  дисциплины,  а  также  описание  показателей  и  критериев  оценивания
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине. 

9.  Методические  рекомендации  обучающимся  по  общеобразовательной
дисциплине, в том числе для самостоятельной работы:  

На  аудиторных  занятиях  используются  интерактивные  технологии,  обеспечивающие
качественное усвоение материала. Среди них: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-
диалог, проблемный семинар, решение ситуационных и контекстных задач, метод проектов.

Проблемная  лекция –  форма  проведения  лекционного  занятия,  в  ходе  которой
преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и
вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении
преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу
на  проблемной  лекции,  чтобы  обучающийся  находился  в  социально  активной  позиции:
высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При
проведении  лекций  проблемного  характера  процесс  познания  обучаемых  приближается  к
поисковой, исследовательской деятельности. 



Лекция-визуализация –  форма  проведения  лекционного  занятия,  в  ходе  которой
активизация  процесса  обучения  происходит  за  счет  наглядности  и  проблемности  изложения
изучаемого материала, когда перед аудиторией ставятся различные проблемные задачи, вопросы,
раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-
визуализации  передача  информации  сопровождается  презентацией  (демонстрацией  учебных
материалов,  представленных  в  различных  знаковых  системах,  в  том  числе  иллюстративных,
графических, аудио- и видеоматериалов). 

Лекция-диалог –  предполагает  передачу учебного содержания  через  серию вопросов,  на
которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Проблемный  семинар.  Особенностью  такого  семинара  является  наличие  дискуссии.
Заблаговременно,  преподавателем  ставится  перед  обучающимися  проблемная  ситуация,  тема.
Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Семинар-диспут.  Здесь  инициатива  обучающихся  не  ограничена  конкретной  узкой
проблемой или проблемной ситуацией,  а,  наоборот  предлагается  обсудить  либо процесс,  либо
условия  с  учетом  комплексных  позиций.  В  процессе  диспута  его  участники  высказывают
различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

Семинар-дебаты.  Такая  форма  семинара  предполагает  четко  структурированный  и
специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным
темам.  Это  разновидность  публичной  дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на
переубеждение  в  своей  правоте  третьей  стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и
невербальные  средства,  которые  используются  участниками  дебатов,  имеют  целью  получения
определенного  результата  –  сформировать  у  обучающихся  положительное  впечатление  от
собственной позиции.

Дебаты  являются  одной  из  эффективных  педагогических  технологий,  позволяющих  не
только  овладеть  соответствующими  изучаемой  дисциплине  навыками,  но  и  способствующих
развитию  творческой  активности  личности,  формирующих  умение  представлять  и  отстаивать
свою позицию, навыки ораторского мастерства,  умение вести толерантный диалог и лидерские
качества. 

Решение  ситуационных  и  контекстных  задач.  Задача  –  цель,  заданная  в  конкретных
условиях  и  требующая  эффективного  способа  ее  достижения.  Учебные  задачи  можно
классифицировать  по  разным  основаниям.  В  частности,  в  соответствии  с  характером
анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи: выполняющие функции овладения
методологией  и  теоретическими  знаниями;  выполняющие  функцию  формирования
профессиональных  компетенций;  выполняющие  функции  овладения  трудовыми  действиями,
нормами и правилами профессиональной деятельности.

Метод  решения  ситуационных  задач состоит  в  том,  что  обучающиеся,  ознакомившись  с
описанием  проблемы,  самостоятельно  анализируют  ситуацию,  диагностируют  проблему  и
представляют  свои  идеи  и  решения  в  дискуссии  с  другими  обучаемыми.  В  зависимости  от
характера  освещения  материала  используются  ситуации-иллюстрации,  ситуации-оценки  и
ситуации-упражнения. 

Ситуация-иллюстрация заключает  в  себе  пример  из  профессиональной  практики  (как
позитивный, так и негативный) и следует предложить способ ее решения. 

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное решение в готовом
виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно.

Ситуация-упражнение состоит  в  том,  что  конкретный  эпизод  профессиональной
деятельности подготовлен так, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных действий,



например, заполнения форм, подготовки документов, использования нормативных документов и
т.д.

Ситуационный  анализ  включает  метод  анализа  конкретных  ситуаций,  кейс-метод,  метод
«инцидента»). 

Метод  проектов -  предполагает  решение  проблемы,  которая  предусматривает
использование  разнообразных  методов  и  средств  обучения,  а  также  интегрирование  знаний  и
умений  из  различных областей  знания.  Данный  метод относится  к  исследовательским,  когда
обучающийся  проходит  все  этапы  познания:  от  возникновения  проблемной  ситуации  и  ее
первоначального  анализа  к  поиску  путей  решения  проблемы.  Он  позволяет  формировать
способности, позволяющие эффективно действовать в реальной профессиональной или жизненной
ситуации,  что  позволяет  обучающимся  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям,  гибко
реагировать  на вызовы, возникающие в ходе реальной профессиональной практики.  Проектная
работа  является  формой  деятельности,  в  которой  возможно  формирование  способности  к
осуществлению ответственного выбора. Основные типы проектов, которые можно использовать в
процессе  обучения:  исследовательский  проект  –  структура  приближена  к  формату  научного
исследования  (доказательство  актуальности  темы,  определение  научной  проблемы,  предмета  и
объекта  исследования,  целей  и  задач,  методов,  источников,  выдвижение  гипотезы,  обобщение
результатов,  выводы,  обозначение  новых проблем);  творческий  проект,  как  правило,  не  имеет
детально  проработанной  структуры;  учебно-познавательная  деятельность  обучающихся
осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта,
жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.); информационный проект – учебно-
познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и
систематизация  информации  о  каком-то  объекте,  ознакомление  участников  проекта  с  этой
информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

Эссе –  это  самостоятельная  письменная  работа  обучающегося  на  тему,  предложенную
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления
и письменного изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору научиться четко
и  грамотно  формулировать  мысли,  структурировать  информацию,  использовать  основные
категории  анализа,  выделять  причинно-следственные  связи,  иллюстрировать  понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Методические рекомендации к написанию реферата
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности

какого-либо  вопроса,  темы  на  основе  одной  или  нескольких  книг,  монографий  или  других
первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения      и выводы по
рассматриваемому вопросу.

Структура реферата
1.  Титульный лист.
2.   После  титульного  листа  на  отдельной  странице  следует  оглавление  (план,  содержание),  в
котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и  номера  страниц,
указывающие начало этих разделов в тексте реферата. После оглавления следует введение. Объем
введения составляет 1,5-2 страницы.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов
(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и
идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В
том  случае  если  цитируется  или  используется  чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,



приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у
кого вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как
выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания
реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Этапы работы над рефератом
1. Подготовительный этап работы. Формулировка темы
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема выражает

содержание  будущего  текста,  фиксируя  как  предмет  исследования,  так  и  его  ожидаемый
результат.    Подготовительный  этап  работы завершается  созданием  конспектов,  фиксирующих
основные тезисы и аргументы.

2. Создание текста. Общие требования к тексту
Текст  реферата  должен  подчиняться  определенным  требованиям:  он  должен  раскрывать

тему,  обладать  связностью и  цельностью.  Универсальный  план  текста,  помимо формулировки
темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные
работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с
самого начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования  к  введению. Введение  -  начальная  часть  текста.  Оно  имеет  своей  целью
сориентировать читателя в дальнейшем изложении.  Во введении аргументируется актуальность
исследования,  -  т.е.  выявляется  практическое  и  теоретическое  значение  данного  исследования.
Далее  констатируется,  что  сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются
положения,  которые  должны  быть  обоснованы.  Введение  может  также  содержать  обзор
источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о
методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем
введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная  часть  реферата. Основная  часть  реферата  раскрывает  содержание  темы.  Она
наиболее  значительна  по  объему,  наиболее  значима  и  ответственна.  В  ней  обосновываются
основные  тезисы  реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются  гипотезы,
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Изложение материала основной части подчиняется
собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.

Заключение. Заключение  —  последняя  часть  реферата.  В  ней  краткой  и  сжатой  форме
излагаются  полученные  результаты,  представляющие  собой  ответ  на  главный  вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое
по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-
три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Список  использованной  литературы.  Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно
сопровождается  списком  используемой  литературы.  Названия  книг  в  списке  располагают  по
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, нормативных
актов.

Требования к оформлению реферата
Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц.  Работа выполняется на одной

стороне  листа  формата  А4.  По  всем  сторонам  листа  оставляются  поля  размером  20  мм,
рекомендуется  шрифт  12-14,  интервал  –  1или  1,5.  Все  листы  реферата  должны  быть



пронумерованы.  Каждый  вопрос  в  тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с
наименованием в плане-оглавлении. 

Допускается  включение  таблиц,  графиков,  схем,  как  в основном тексте,  так  и в  качестве
приложений.  Критерии оценки реферата представлены в ФОС по дисциплине.  Рефераты могут
быть представлены на семинарах в виде выступлений.

Подготовка к практическому занятию:

При  подготовке  к  практическому  занятию  следует  повторить  теоретический  материал,
подготовить тезисы для выступлений по всем предложенным вопросам, Составить план-конспект
своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи и изучаемой теории с
реальной жизнью.  

При  выполнении  практических  заданий  можно  пользоваться  записями  в  тетради,
подготовленными  конспектами,  интернет-ресурсами  для  подготовки  конспектов  и  сценариев
различных мероприятий с использованием эффективных технологий.

Методические рекомендации к составлению конспекта
Конспект —  это  краткое,  связное  и  последовательное  изложение  констатирующих  и

аргументирующих положений текста.
Классификация видов конспектов:

1.  План-конспект. При  создании  такого  конспекта  сначала  пишется  план  текста,  далее  на
отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии.  Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст.
2.  Тематический  конспект. Такой  конспект  является  кратким  изложением данной  темы,
раскрываемой по нескольким источникам.
3.  Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат одного текста.

 Как составлять конспект:
1. Определите цель составления конспекта.
2.  Читая изучаемый материал в первый раз,  подразделяйте  его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует
включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко
излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5.  В конспект включаются не только основные положения,  но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6.  Составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения  писать  сокращенно,
выписывать  только  ключевые  слова,  вместо  цитирования  делать  лишь  ссылки  на  страницы
конспектируемой работы, применять условные обозначения.
7.  Чтобы форма конспекта  как  можно более  наглядно  отражала  его  содержание,  располагайте
абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «раскрывает...»).
9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Познакомьтесь с правилами конспектирования:
1.Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.



3. Составить план — основу конспекта.
4.  Конспектируя,  оставить место (широкие поля)  для дополнений,  заметок,  записи незнакомых
терминов и имен, требующих разъяснений.

Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное
значение, чем в подробном изложении.
5.  Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
6.  Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
7.  Соблюдать правила цитирования — цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с
указанием страницы.

Методические рекомендации по написанию эссе
 студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем

(тема  может  быть  предложена  и  студентом,  но  обязательно  должна  быть  согласована  с
преподавателем). 
Цель  эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения  собственных  мыслей.  Писать  эссе  чрезвычайно  полезно,  поскольку  это  позволяет
автору  научиться  четко  и  грамотно  формулировать  мысли,  структурировать  информацию,
использовать  основные  категории  анализа,  выделять  причинно-следственные  связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть
научным стилем речи. 

Эссе  должно  содержать:  четкое  изложение  сути  поставленной  проблемы,  включать
самостоятельно  проведенный  анализ  этой  проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В  зависимости  от  специфики  дисциплины  формы  эссе  могут  значительно
дифференцироваться.  В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических
данных  по  изучаемой  проблеме,  анализ  материалов  из  средств  массовой  информации  и
использованием  изучаемых  моделей,  подробный  разбор  предложенной  задачи  с  развернутыми
мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

Построение  эссе -  это  ответ  на  вопрос  или  раскрытие  темы,  которое  основано  на
классической системе доказательств. 

Структура эссе
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных
логически и стилистически.

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь
найти  ответ  в  ходе  своего  исследования.  При работе  над  введением  могут  помочь  ответы  на
следующие  вопросы:  «Надо  ли  давать  определения  терминам,  прозвучавшим  в  теме  эссе?»,
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия
будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более
мелких подтем?». 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная  часть  предполагает  развитие  аргументации  и  анализа,  а  также  обоснование  их,
исходя  из  имеющихся  данных,  других  аргументов  и  позиций  по  этому  вопросу.  В  этом
заключается  основное содержание  эссе и это представляет собой главную трудность.  Поэтому
важное  значение  имеют  подзаголовки,  на  основе  которых  осуществляется  структурирование



аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие
рассуждения)  предлагаемую  аргументацию/анализ.  Там,  где  это  необходимо,  в  качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В  зависимости  от  поставленного  вопроса  анализ  проводится  на  основе  следующих
категорий:  Причина  — следствие,  общее — особенное,  форма — содержание,  часть  — целое,
Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить,  что один параграф должен содержать
только  одно  утверждение  и  соответствующее  доказательство,  подкрепленное  графическим  и
иллюстративным  материалом.  Следовательно,  наполняя  содержанием  разделы  аргументацией
(соответствующей  подзаголовкам),  необходимо  в  пределах  параграфа  ограничить  себя
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения
ключевых  моментов  аргументированного  изложения:  это  помогает  посмотреть  на  то,  что
предполагается  сделать  (и  ответить  на  вопрос,  хорош  ли  замысел).  Такой  подход  поможет
следовать  точно  определенной  цели  в  данном  исследовании.  Эффективное  использование
подзаголовков  -  не  только  обозначение  основных пунктов,  которые  необходимо  осветить.  Их
последовательность  может  также  свидетельствовать  о  наличии  или  отсутствии  логичности  в
освещении темы. 
4.  Заключение  -  обобщения  и  аргументированные  выводы  по  теме  с  указанием  области  ее
применения  и  т.д.  Подытоживает  эссе  или  еще  раз  вносит  пояснения,  подкрепляет  смысл  и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения:
повторение,  иллюстрация,  цитата,  впечатляющее  утверждение.  Заключение  может  содержать
такой  очень  важный,  дополняющий  эссе  элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к написанию эссе
 При  написании  эссе  чрезвычайно  важно  то,  как  используются  эмпирические  данные  и
другие  источники  (особенно  качество  чтения).  Все  (фактические)  данные  соотносятся  с
конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в
том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. 

Всегда  можно  избежать  чрезмерного  обобщения,  если  помнить,  что  в  рамках  эссе
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е.
они  подтверждают  аргументы  и  рассуждения  и  свидетельствуют  о  том,  что  автор  умеет
использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных
вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного
ответа.  Необходимо  понять  сущность  фактического  материала,  связанного  с  этим  вопросом.
Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Подготовка и написание эссе
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций,
записи  результатов  дискуссий,  собственные  соображения  и  накопленный  опыт  по  данной
проблеме); 
2.  качество  обработки  имеющегося  исходного  материала  (его  организация,  аргументация  и
доводы); 3. аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Процесс  написания  эссе  можно  разбить  на  несколько  стадий:  обдумывание  —
планирование — написание — проверка — правка.



Планирование  —  определение  цели,  основных  идей,  источников  информации,  сроков
окончания и представления работы. Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут
быть  конкретными и общими,  более  абстрактными.  Мысли,  чувства,  взгляды и представления
могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений,
аргументов, доводов и т.д.     

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме

закономерной  связи  между  нервно  —  психическими  явлениями  (в  ответ  на  тот  или  иной
словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения — формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того,

чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции. 
Суждение  — фраза  или  предложение,  для  которого  имеет  смысл  вопрос:  истинно  или

ложно? 
Доводы — обоснование того,  что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей

вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные
суждения  (законы,  аксиомы  и  т.п.),  доказательства  (прямые,  косвенные,  «от  противного»,
«методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие
из них нуждаются в особенной аргументации. 

Тема  эссе  подскажет,  где  искать  нужный  материал.  Обычно  пользуются  библиотекой,
Интернет- ресурсами, словарями, справочниками. 

Пересмотр означает редактирование текста с  ориентацией на качество и эффективность.
Качество  текста  складывается  из  четырех  основных  компонентов:  ясности  мысли,  внятности,
грамотности и корректности. 

Мысль  -  это  содержание  написанного.  Необходимо  четко  и  ясно  формулировать  идеи,
которые хотите выразить,  в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих. 

Внятность  —  это  доступность  текста  для  понимания.  Легче  всего  ее  можно  достичь,
пользуясь  логично  и  последовательно  тщательно  выбранными  словами,  фразами  и
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность  отражает  соблюдение  норм  грамматики  и  правописания.  Если  в  чем-  то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте
прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.
Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями,
которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

10.  Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине

Вид самостоятельной работы
Количество часов/
зачетных единиц

Семестры
1 2

подготовка к практическим занятиям. 11 5 6

работа с информационными 
компьютерными технологиями 12 5 7



задания на поиск и обработку 
информации 12 6 6

написание рефератов и докладов 13 6 7

работа с литературой. 11 5 6

Всего: 59 27 32

10. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:
а) Основная литература:

1. Лобачева, Наталия Александровна.Русский язык. Синтаксис. Пунктуация [Электронный ресурс]
: учеб. для СПО / Лобачева, Наталия Александровна ; Н.А. Лобачева. - М. : Юрайт, 2018. 
2. Лобачева, Наталья Александровна.Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Лобачева,
Наталья Александровна ; Н.А. Лобачева. - М. : Юрайт, 2017. - (Профессиональное образование). 
3.  Литература [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Г.А.  Обернихина  [и  др.];  под  ред.  Г.А.
Обернихиной. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2015. 

б) Дополнительная литература:
1. Русский язык. Сборник упражнений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / под ред. 
П.А. Леканта. - М. : Юрайт, 2018. - (Профессиональное образование). 
2. Лекант, Павел Александрович. Русский язык [Электронный ресурс] : справочник / Лекант, 
Павел Александрович ; П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов; под ред. П.А. Леканта. - М. : Юрайт, 2017. - 
(Профессиональное образование). 
3. Литература. 10 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / сост. А.А. 
Сафонов ; под ред. М.А. Сафоновой. - М. : Юрайт, 2017. 
4. Литература. 11 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / А.А. 
Сафонов; под ред. М.А. Сафоновой. - М. : Юрайт, 2017.
5. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для СПО / сост. А.А. Сафонов; под ред. М.А. Сафоновой. - М. : Юрайт, 2018. - 
(Профессиональное образование).
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых
для освоения дисциплины 

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  findbooks  .  php  ?  pagenum  =9  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  discplist  .  php  ?  mode  =  library  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =458386&  linkid  =1  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =458388&  linkid  =1  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =458390&  linkid  =1     

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =414623&  linkid  =1  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =458207&  linkid  =1  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =458205&  linkid  =1  

 https  ://  resources  .  mgpu  .  ru  /  showlibraryurl  .  php  ?  docid  =436521&  linkid  =1     

 www.fipi.ru  

 www  .  gramma  .  ru    (сайт «Культура письменной речи»,  созданный для оказания помощи в

овладении  нормами  современного  русского  литературного  языка  и  навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста)

http://www.gramma.ru/
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=458388&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414623&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=458386&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=436521&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=458205&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=458207&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=458390&linkid=1
https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9
https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library
http://www.fipi.ru/


 www  .  krugosvet  .  ru   (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия

Кругосвет»)
 www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (сайт  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов»)
 www  .  spravka  .  gramota  .  ru   (сайт «Справочная служба русского языка»)

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  и  программное  обеспечение: информационные  технологии
обработки  графической  информации;  информационные  технологии  передачи  данных  и
распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные
технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные
и  др.)  информационные  технологии,  информационные  технологии  групповой  работы,
гипертекстовые  информационные  технологии,  мультимедийные  информационные  технологии,
операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox).

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 www.  gramma.  ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в

овладении  нормами  современного  русского  литературного  языка  и  навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста);

 www.  krugosvet.  ru (универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия

«Энциклопедия Кругосвет»);
 www.  school-collection.  edu.  ru (сайт  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов»);
 www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).

14. Материально-техническое обеспечение общеобразовательной дисциплины:

Освоение  программы  дисциплины  ПД.1  «Русский  язык»  предполагает  наличие  учебного
кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в котором имеется возможность
обеспечить  свободный доступ  в  Интернет  во  время  учебного  занятия  и  в  период  внеучебной
деятельности обучающихся.

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02)  и  быть  оснащено  типовым  оборудованием,
указанным  в  настоящих  требованиях,  в  том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и
средствами  обучения,  достаточными  для  выполнения  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по истории, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.

Оснащение кабинета:
 многофункциональный комплекс преподавателя;

 наглядные пособия;

 экранно-звуковые пособия;

 комплект  технической  документации,  в  том  числе  паспорта  на  средства  обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд;

http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/


 технические  средства  обучения,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, обеспечивающие

освоение  дисциплины  ПД.1  «Русский  языка»,  рекомендованные  или  допущенные  для
использования  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы дисциплины ПД.1 «Русский язык» обучающиеся должны
иметь  возможность  доступа  к  электронным  учебным  материалам  по  предмету,  имеющимся  в
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

 мебель для организации рабочего места учителя и организации рабочих мест обучающихся;

 секционные  шкафы  для  размещения  и  хранения  средств  обучения,  многофункциональный

шкаф;
 мультимедийная систем, Слайд-проектор;

 персональный компьютер, DVD плеер, видеоплеер, телевизор.


