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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой совокупность 

дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и 

организационных условий подготовки  по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. / 72 ч; 

контактная работа:  

занятия семинарского типа (семинары) – 34 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа- 0 ч., 

СР –37,75 ч., 

Ключевые слова: период обучения грамоте, этапы обучения грамоте, добукварный, бук-

варный, послебукварный этапы периода обучения грамоте, методика грамматики, методика 

изучения имени существительного, имени прилагательного, глагола, методика орфографии, 

развитие речи, уровни развития речи, графический навык, особенности формирования графиче-

ского навыка, критерии оценки, принципы орфографии. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общепрофиссиональные (ОПК): 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучаю-

щихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5)  

Показателями компетенций являются: 

знания - определения основных понятий начального курса русского языка; ориентировочную 

основу деятельности учителя  по подготовке к проведению урока или внеклассного мероприя-

тия (состав и последовательность выполняемых действий, необходимых при формулировке за-

дач, разработке содержания, планировании урока, его проведении, самооценке результатов 

обучения и способов деятельности на каждом его этапе); 

- содержание и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с нацио-

нальным составом учащихся; 

- специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых задач; 

- перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности младших 

школьников; 

- взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками, и последовательность 

их формирования в учебном процессе; 

трудности, возникающие у учащихся в процессе изучения вопросов содержания курса, а также 

при выполнении ими конкретных заданий; 

- средства методической помощи учителю; 

умения – применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам языка;  

-применять методические знания при решении профессиональных задач; 

-проводить логико-дидактический анализ программ, учебников и других дидактических мате-

риалов школьного курса; 

-формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи, обеспечивающие достижение цели; 

- подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному уроку; 
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- определять последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в соответ-

ствии с ними основные этапы урока; 

- планировать основные виды деятельности учащихся на каждом из этапов урока (рецептив-

ную, репродуктивную, продуктивную); 

- использовать наиболее эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для актуа-

лизации знаний, умений, навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их  за-

крепления и систематизации; 

-делать методические выводы из наблюдений за деятельностью учащихся на уроке; 

- оценивать результаты обучения путём анализа письменных работ учащихся (текущих и кон-

трольных) и осуществлять их методическую интерпретацию; 

- вносить необходимые коррективы в план и организацию урока; 

- владеть средствами, специфичными для устной речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, 

жестами, мимикой); 

- свободно варьировать речью, адаптировать её к возрастным возможностям школьников; 

-пополнять профессиональные знания путём использования различных методов педагогических 

исследований; 

навыки-вариативного использования в учебной работе разнообразных методических приемов; 

- конструирования урока; 

- реализации на практике намеченного плана урока; 

- проведения методического анализа урока; 

- организации контроля над деятельностью учащихся при  использовании различных методов и 

форм; 

- организации мониторинга качества знаний учащихся по русскому языку; 

- выполнения анализа письменных работ учащихся и интерпретации полученных результатов 

различными способами; 

- отбора приемов обучения русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитатель-

ное воздействие, способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к язы-

ку, развивали положительные черты характера 

 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении   

 

ОПК-5.1. Обеспечивает 

объективность и достовер-

ность оценки образователь-

ных результатов обучаю-

щихся 

Знает: основные понятия мето-

дики обучения русскому языку 

Умеет: использовать лингвисти-

ческие понятия; 

Владеет: способами формирова-

ния навыков культурного рече-

вого общения 

 

ОПК-5.2. Осуществляет 

выбор содержания, мето-

дов, приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требова-

ниями к образовательным 

результатам обучающихся 

Знает: требования к отбору язы-

кового материала и основные 

принципы работы с ним; 

Умеет: обнаруживать, анализи-

ровать и классифицировать ре-

чевые, орфографические и иные 

ошибки учащихся, устанавли-

вать их причины, организовать 

работу над их устранением и 

предупреждением. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. / 72 ч. 

 

Форма обучения очная  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

1 сем 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:    

занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа  

(семинары) 
34 34 

контроль самостоятельной работы   

иная контактная работа 0,25 0,25 

контролируемая письменная работа   

контроль   

Самостоятельная работа (СР) 37,75 37,75 

Курсовая работа (проект)   

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-

замен, диф. зачет) 

 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения очная  

Семестр I. 

Номер 

разде-

ла  

Наименование разделов (модулей) и тем дисци-

плины Всего ПЗ СРС 

1 

 Модуль 1. Вводно-фонетический курс. Алфавит. 

Звуки. Слоги. Ударение. Нормы русского языка.  

2 1 1 

2 Модуль 2. Мир вокруг (Кто это? Что это?) Имя су-

ществительное (род, число). Морфологические 

нормы. Местоимения (личные и притяжатель-

ные). Имя прилагательное. Словосочетание. 

Простое предложение. Основные типы интона-

ции. 

2 1 1 

3 Модуль 3.Знакомство. Падежи имён существи-

тельных и личных местоимений:  

именительный — предложный (места, един-

ственное число) — винительный (объекта, 

2 1 1 
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единственное число). 

4 Модуль 4. Отдых и развлечения. Род и число 

прилагательных. Праздники. Склонение прила-

гательных. Увлечения. Степени сравнения при-

лагательных. Путешествия, туризм. Краткая 

форма прилагательного. Спорт. Количествен-

ные числительные. Культура. Диалекты, жар-

гон, просторечия. Порядковые и собирательные 

числительные.  

2 1 1 

5 

 Модуль 5. Кто я?Предложный падеж (объект 

мысли и речи) имён существительных (ед. чис-

ло) и личных местоимений. Глаголы несовер-

шенного и совершенного вида; время глагола 

(продолжение). 

2 1 1 

6 

 Модуль 6. Мой дом (Город, страна). Роди-

тельный падеж имён существительных (един-

ственное число) и местоимений. Глаголы ста-

вить — поставить, класть — положить, ве-

шать. Нормы произношения. 

2 1 1 

 

7 Модуль 7.Человек как живое существо. Части 

тела, внешность. Наклонение глаголов. Переход-

ные и непереходные группы глаголов. Классы 

глаголов, представляющие разные ти-

пы словоизменения. Здоровье. Вид глагола в 

прошедшем времени. Питание, продукты. Вид 

глагола в настоящем и будущем времени. Фазы 

жизни, возраст. Жилье, мебель. Глаголы движе-

ния. Одежда, обувь. Глаголы с – ся.  

2 1 1 

8 

Модуль 8.Город.Город, городской транспорт. 

Наречие. Магазины, покупки. Основные значе-

ния предложно-падежных конструкций. Кафе, 

рестораны. Основные модели простых предло-

жений. Дом. Распространители основных моде-

лей простого предложе-

ния.Достопримечательности.  

2 1 1 

9 Модуль 9.Человек и общество: общение. Гос-

ударственное устройство, городские учрежде-

ния. Коммуникация, этикет. Формы выражения 

именной части составного именного сказуемо-

го. Транспорт, поездки. Употребление полных 

и кратких прилагательных в предикативной 

функции. 

2 1 1 
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10 
 Модуль 10. Магазин.Родительный и предложный 

падежи имён существительных (множественное 

число). Имена числительные (количественные, 

порядковые и собирательные); простые и со-

ставные числительные; склонение числитель-

ных. Выражение времени. 

2 1 1 

11 Модуль 11. Мой университет. Дательный и ви-

нительный (направления) падежи имён суще-

ствительных (единственное число) и местоиме-

ний. Глаголы движения без приставок (идти — 

ходить, ехать — ездить); императив. Синтакси-

ческие нормы.  

2 1 1 

12 Модуль 12.Где поесть? (Ресторан, столовая, 

кафе, буфет).Склонение имён прилагательных 

(множественное число). Склонение притяжа-

тельных местоимений мой, твой, наш, ваш 

(множественное число). 

2 1 1 

13 Модуль 13.Человек как разумное существо. 

Интеллект, воля, желание. Выражение времени 

в простом и сложном предложении. Эмоции, 

состояние. Характер, темперамент. Выражение 

причинно-следственных отношений в простом 

и сложном предложении. 

2 1 1 

 

14 

Модуль 14. Природа.География, климат. Вы-

ражение определительных отношений в про-

стом и сложном предложении. Животные и 

растения. Причастие, причастный оборот. Эко-

логия. Активные и пассивные конструкции. 

2 1 1 

 

15  Модуль 15.Мои друзья.Творительный падеж 

имён существительных (единственное число) и 

местоимений. Возвратные глаголы.  

2 1 1 

 

16  Модуль 16. Улица, транспорт.Глаголы движе-

ния идти — ходить, ехать — ездить с пристав-

ками. Предложный, винительный, родительный 

и дательный падежи имён существительных и 

имён прилагательных со значением места и 

направления (единственное число). Выражение 

времени (неделя, месяц, год, век). 

2 1 1 
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17 

Модуль 17. Человек и его личная жизнь. 

Биография, внешность. Характеристика образа 

действия. Черты характера, здоровье. Выраже-

ние целевых отношений в простом и сложном 

предложении. Любовь, дружба, семья. Выраже-

ние условных отношений в простом и сложном 

предложении.  

3 1 2 

18 Модуль 18.Национальная специфи-

ка.Национальный характер. Выражение усту-

пительных отношений в простом и сложном 

предложении. Национальные традиции. Прида-

точные изъяснительные. Национальная кухня, 

одежда, мода. Выражение сравнения в простом 

и сложном предложении. 

3 1 2 

19 Модуль 19.Человек и общество: сферы дея-

тельности. Образование, искусство, спорт. Вид 

глагола в личных формах. Наука, медицина. 

Вид глагола в инфинитиве. Средства массовой 

информации. Вид глагола в императиве. Про-

фессия, специальность, работа. Объектные рас-

пространители при глаголах и кратких прилага-

тельных. 

3 1 2 

 

20  Модуль 20.Врач, больница, аптека.Предложный 

(продолжение) и дательный падежи имён суще-

ствительных (множественное число). 

4 2 2 

21 Модуль 21. Экскурсия. Винительный падеж 

имён существительных (множественное число). 

Глаголы движения (обобщение). Определитель-

ные местоимения (весь, вся, всё, все) и отрица-

тельные местоимения (никто, ничто). 

6 3 3 

 

22  Модуль 22.Моя неделя.Творительный падеж 

имён существительных (множественное число). 

Научные стили речи.  

6 3 3 

 

23  Модуль 23. Средства массовой информации. 

Основные способы выражения субъекта и пре-

диката в простом предложении.  

6 3 3 

 

24  Модуль 24. Россия: история и современность. 

Публицистический стиль речи, его структура и 

языковые особенности. Предлоги. 

6,75 3 3,75 

Итого  71,75 34 37,75 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были за-

тронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а также рас-

ширить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе дополнительно-

го изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования отдельных вопросов 

дисциплины с помощью учебно-методической литературы; подготовиться к занятиям лекцион-

ного и семинарского типа. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№, 

п/п 

 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы рабочей программы Форма от-

четности 

1 Индивидуальное домаш-

нее задание 

Автобиография.  

Национальные традиции. 

Конспекты 

уроков, за-

писи, кон-

спекты 

2 Самоподготовка 

Домашнее чтение: чтение 

текстов различной жанро-

во-стилевой принадлеж-

ности, подготовка к пере-

сказу и обсуждению. 

 

Человек и общество: сферы дея-

тельности. 

Пересказ 

3 Работа над проектами: ин-

дивидуальный поиск ма-

териала, обсуждение ре-

зультатов поиска в коман-

де, совместный выбор пу-

тей решения проблемы. 

Человек и его личная жизнь. Био-

графия, внешность. Черты харак-

тера, здоровье. Любовь, дружба, 

семья. 

представ-

ление ре-

зультатов 

работы: по-

каз, пере-

сказ, пре-

зентация 

4 Конспект Разговорная речь как особая рече-

вая система.  

Средства массовой информации и 

культура речи. Соотношение по-

нятий «литературный язык» и 

«язык художественной литерату-

ры». 

конспект 

 
4.1. Типы семестровых заданий: 

 

1. Подготовка отдельных докладов по темам занятий. 

Средства массовой информации.  

Вид глагола в императиве.  

Профессия, специальность, работа. 

Определительные местоимения (весь, вся, всё, все) и отрицательные местоимения (ни-

кто, ничто). 
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2. Поиск учебных видеофильмов, роликов для дальнейшей демонстрации на занятии. 

Основные способы выражения субъекта и пре-диката в простом предложении. 

Выражение целевых отношений в простом и сложном предложении. 

Выражение времени (неделя, месяц, год, век). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

 

1. Стрельчук Е.Н. Русский язык и культура речи в иностранной аудитории : теория и 

практика : учеб. пособие для иностранных студентов-нефилологов /Е.Н. Стрельчук. 

— М. : Флинта : Наука, 2011. — 128 с. — (Русский язык как иностранный). 

2. Московкин Л.В., Сильвина Л.В. Русский язык как иностранный, 2000. 

3. Русский язык как иностранный (базовый уровень): учебное пособие, Вариченко Г.В., 

Кишкевич Е.В., Проконина Ж.В., 2012. 

4. Методика преподавания русского языка как иностранного / Митрофанова О.Д., Ко-

стомаров В.Г. и др. - М., 2007. 

 

Таблица 5.2. Дополнительная  литература 

 

№

 

п/п 

Библиографическое описание 

 

1

1 

Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. - М., 2011. 

2

2 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. - М., 2008. 

3

3 

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности / Григорьева В.П., Зим-

няя И.А. и др. - М., 2007. 

4

4 

Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку (на материале русского 

языка как иностранного). - М.,2006. 

 

Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 «Библиотека учебной и научной литературы» Русского Гуманитарного Интернет-

университета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx 

2 http://www.slovesnik.ru— Словесник. Сайт для студентов-филологов, педагогов и про-

сто любителей словесности. Учебные пособия, монографии и статьи, конспекты, ху-

дожественные тексты, тесты. 
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3 http://www.gramota.ru—Справочно-информационный портал. Каталог сетевых ресур-

сов по русскому языку. Русский язык в современном мире, конкурсы, олимпиады, про-

екты, исследования, методические пособия. 

4 http://www.slovari.ru— Русские словари. Служба русского языка (Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова). 

5 http://www.philolog.ru. 

6 Электронная библиотечная система: http://biblioclub.ru/ 

 

Таблица 5.4. Периодические издания 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  «Мир русского слова» 

 

6. Образовательные технологии 

Таблица 6. Образовательные  технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных заня-

тий 

Образовательные тех-

нологии 

1 2 3 4 

1 

 Модуль 1. Вводно-фонетический курс. 

Алфавит. Звуки. Слоги. Ударение. Нор-

мы русского языка.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

2 Модуль 2. Мир вокруг (Кто это? Что это?) 

Имя существительное (род, число). 

Морфологические нормы. Местоимения 

(личные и притяжательные). Имя при-

лагательное. Словосочетание. Простое 

предложение. Основные типы интона-

ции. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

3 Модуль 3.Знакомство. Падежи имён 

существительных и личных местоиме-

ний:  

именительный — предложный (ме-

ста, единственное число) — вини-

тельный (объекта, единственное 

число). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 
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Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

4 Модуль 4. Отдых и развлечения. Род и 

число прилагательных. Праздники. 

Склонение прилагательных. Увлечения. 

Степени сравнения прилагательных. 

Путешествия, туризм. Краткая форма 

прилагательного. Спорт. Количествен-

ные числительные. Культура. Диалекты, 

жаргон, просторечия. Порядковые и со-

бирательные числительные.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

5 

 Модуль 5. Кто я?Предложный падеж 

(объект мысли и речи) имён существи-

тельных (ед. число) и личных место-

имений. Глаголы несовершенного и со-

вершенного вида; время глагола (про-

должение). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

6 

 Модуль 6. Мой дом (Город, страна). 

Родительный падеж имён существи-

тельных (единственное число) и место-

имений. Глаголы ставить — поста-

вить, класть — положить, вешать. 

Нормы произношения. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

 

7 Модуль 7.Человек как живое существо. 

Части тела, внешность. Наклонение гла-

голов. Переходные и непереходные груп-

пы глаголов. Классы глаголов, представ-

ляющие разные типы словоизменения. 

Здоровье. Вид глагола в прошедшем вре-

мени. Питание, продукты. Вид глагола в 

настоящем и будущем времени. Фазы 

жизни, возраст. Жилье, мебель. Глаголы 

движения. Одежда, обувь. Глаголы с – ся.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

8 

Модуль 8.Город.Город, городской 
Лекция 1-. 

 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-
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транспорт. Наречие. Магазины, покуп-

ки. Основные значения предложно-

падежных конструкций. Кафе, рестора-

ны. Основные модели простых предло-

жений. Дом. Распространители основ-

ных моделей простого предложе-

ния.Достопримечательности.  

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

9 Модуль 9.Человек и общество: обще-

ние. Государственное устройство, го-

родские учреждения. Коммуникация, 

этикет. Формы выражения именной ча-

сти составного именного сказуемого. 

Транспорт, поездки. Употребление 

полных и кратких прилагательных 

в предикативной функции. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

10 
 Модуль 10. Магазин.Родительный и 

предложный падежи имён существи-

тельных (множественное число). Имена 

числительные (количественные, поряд-

ковые и собирательные); простые и со-

ставные числительные; склонение чис-

лительных. Выражение времени. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

11 Модуль 11. Мой университет. Датель-

ный и винительный (направления) па-

дежи имён существительных (един-

ственное число) и местоимений. Глаго-

лы движения без приставок (идти — 

ходить, ехать — ездить); императив. 

Синтаксические нормы.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

12 Модуль 12.Где поесть? (Ресторан, сто-

ловая, кафе, буфет).Склонение имён 

прилагательных (множественное чис-

ло). Склонение притяжательных место-

имений мой, твой, наш, ваш (множе-

ственное число). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-
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чества. 

13 Модуль 13.Человек как разумное су-

щество. Интеллект, воля, желание. Вы-

ражение времени в простом и сложном 

предложении. Эмоции, состояние. Ха-

рактер, темперамент. Выражение при-

чинно-следственных отношений в про-

стом и сложном предложении. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

 

14 

Модуль 14. Природа.География, кли-

мат. Выражение определительных от-

ношений в простом и сложном предло-

жении. Животные и растения. Прича-

стие, причастный оборот. Экология. 

Активные и пассивные конструкции. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

 

15  Модуль 15.Мои друзья.Творительный 

падеж имён существительных (един-

ственное число) и местоимений. Воз-

вратные глаголы.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

 

16  Модуль 16. Улица, транспорт.Глаголы 

движения идти — ходить, ехать — ез-

дить с приставками. Предложный, ви-

нительный, родительный и дательный 

падежи имён существительных и имён 

прилагательных со значением места и 

направления (единственное число). Вы-

ражение времени (неделя, месяц, год, 

век). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

 

17 

Модуль 17. Человек и его личная 

жизнь. Биография, внешность. Харак-

теристика образа действия. Черты ха-

рактера, здоровье. Выражение целевых 

отношений в простом и сложном пред-

ложении. Любовь, дружба, семья. Вы-

ражение условных отношений в про-

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 
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стом и сложном предложении.   

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

18 Модуль 18.Национальная специфи-

ка.Национальный характер. Выражение 

уступительных отношений в простом и 

сложном предложении. Национальные 

традиции. Придаточные изъяснитель-

ные. Национальная кухня, одежда, мо-

да. Выражение сравнения в простом и 

сложном предложении. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

19 Модуль 19.Человек и общество: сфе-

ры деятельности. Образование, искус-

ство, спорт. Вид глагола в личных фор-

мах. Наука, медицина. Вид глагола в 

инфинитиве. Средства массовой ин-

формации. Вид глагола в императиве. 

Профессия, специальность, работа. 

Объектные распространители при гла-

голах и кратких прилагательных. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

 

20  Модуль 20.Врач, больница, апте-

ка.Предложный (продолжение) и да-

тельный падежи имён существительных 

(множественное число). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

21 Модуль 21. Экскурсия. Винительный 

падеж имён существительных (множе-

ственное число). Глаголы движения 

(обобщение). Определительные место-

имения (весь, вся, всё, все) и отрица-

тельные местоимения (никто, ничто). 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

 

22  Модуль 22.Моя неделя.Творительный 

падеж имён существительных (множе-

Лекция 1-. 

 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-
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ственное число). Научные стили речи.  Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

даний посредством элек-

тронной почты  

 

23  Модуль 23. Средства массовой инфор-

мации. Основные способы выражения 

субъекта и предиката в простом пред-

ложении.  

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем  технологии разви-

вающего обучения 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

 

Проверка домашних за-

даний посредство про-

ектных технологий 

 

24  Модуль 24. Россия: история и совре-

менность. Публицистический стиль 

речи, его структура и языковые особен-

ности. Предлоги. 

Лекция 1-. 

 

Семинар 1-. 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Лекции с использовани-

ем видеоматериалов 

Развернутая беседа с об-

суждением изучаемых 

вопросов. 

  

Консультирование и 

проверка домашних за-

да-ний посредством пе-

дагогического сотрудни-

чества. 

 

7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее 

предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных 

видам лекционных и семинарских занятий. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По учебному плану преду-

смотрено проведение разного типа занятий. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формиро-

вание у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 
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- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в пе-

дагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспи-

тывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных презентаций, с 

применением современных методов обучения, стимулирующих познавательную активность. В 

начале каждого практического занятия преподаватель организует повторение изученного на 

лекции материала по контрольным вопросам к данному практическому занятию, вспоминает со 

студентами понятийный аппарат. При возникновении затруднений у студентов при решении 

задач преподаватель подробно разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением 

студентов группы в процесс обсуждения алгоритма решения задачи.  

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для фор-

мирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому вопросы 

контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого представлено в 

конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых вопросов по теме пре-

подаватель формирует во время чтения лекции. 

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, предполагающие 

воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его осмысления, вопросы 

на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно предусматриваются контрольные вопросы на 

проверку усвоения определений ключевых понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть 

всего того, что определяет основное содержание темы.  

Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно опреде-

лить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на практиче-

ском занятии. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алго-

ритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка студентов и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лек-
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ций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные 

и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив осо-

бое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

Методические указания студентам по дисциплине 

 

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от теории к 

практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на основе усвое-

ния теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять качеству 

усвоения теоретического материала.  

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также са-

мостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. Успешное 

изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выпол-

нения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой.  

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины позволяет предста-

вить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для понимания, системати-

зировать учебный материал, сориентировать в структуре и содержании учебного процесса. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы. 
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В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации. 

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены определе-

ния, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть усвоена логи-

ческая связь элементов изученного материала.  

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать прораба-

тываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с преподавателем 

на занятии или в рамках СР. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по теме 

лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей профессио-

нальной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные элементы остались 

для вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формиро-

вание практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 

практике. Практическое занятие позволяет развить у студентов профессиональную культуру и 

профессиональную коммуникацию. Преподаватель в этом случае является координатором об-

суждений предложенных практических заданий, подготовка которых является обязательной. 

Поэтому тема, практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студен-

там заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний, 

умений и навыков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе подго-

товки доминирует самостоятельная работа студентов по решению проблем и заданий, а в про-

цессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под ру-

ководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: чи-

тать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические указания 

к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь терминов, отвечать на 

контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На практическом занятии вы можете 

получить консультацию преподавателя по любому учебному вопросу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, 

которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного 

участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятельной работы 

студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая организация само-

стоятельной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением 

студентам: учебных и учебно-методических пособий; тематических планов лекций, практиче-

ских занятий, образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, ко-

торыми они должны овладеть при изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи заче-

та и экзамена и др. Ответы представляются в письменной форме (печатной, непосредственно 

преподавателю, или электронной). 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-

териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выпол-

нение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается пере-

чень заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует: руко-

водствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые задания, выдавае-

мые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консульта-

циях неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствую-

щие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на консультации с преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образователь-

ного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях зна-

ний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 

актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, науч-

но-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче за-

четов и экзаменов. 

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционного 

материала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и са-

мостоятельной работы. 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-

нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, предоставляемых деканатом факультета 

в соответствии с расписанием.  

На отдельных занятиях необходимы видеопроектор с экраном (или компьютерный 

класс), оборудование лабораторий (физические приборы). 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается необходимое для 

обучения, наглядные пособия компьютерный класс (ауд. 137), интерактивная доска (ауд. 139). 
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