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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 2 

Лекции 30 

Практические (семинарские) заня-

тия 

14 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 44 

Самостоятельная работа 73 

Курсовая работа   

экзамен 27 

Зачет   

Общее количество часов 144 

 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Филологические основы дефектологического образования» 

являются:  

1) формирование у студентов лингвистической компетентности, включающей в себя знание со-
временного русского языка в теоретическом освещении и владение языковыми и речевыми норма-

ми;  

2) формирование способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-
ных научных знаний.  

Данные цели соотнесены с общими целями ОПОП ВО и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №  544н; про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденно-

го приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8  сентября 2015 г. 

№ 613н; профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина «Филологические основы дефектологического образования» входит в обязатель-

ную часть ОПОП (Б1.О.13.03) и адресована студентам бакалавриата по направлению подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Изучается на I курсе во II семестре.  

Для изучения дисциплины обучающимся необходима определенная база, полученная в про-

цессе изучения курса русского языка в школе, состоящая в владении теоретическим и практическим 

комплексом знаний, умений и навыков по русскому языку. 

Предварительными компетенциями, приобретенными в средней школе и необходимыми для 

освоения данной дисциплины являются:  

- коммуникативная, состоящая в наличии знаний и умений по основным видам речевой дея-

тельности – говорению, аудированию, чтению, письму;  

- культуроведческая, предполагающая осознание языка как формы выражения национальной 

культуры;  



 

- языковая, состоящая в знании самого языка, норм языка, обеспечивающих понимание чу-

жой речи и создание своей, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

Знать: методы самоорганизации и самообразования; нормы русского языка, обеспечивающие 

возможность адекватного восприятия чужих речевых произведений и конструирования собствен-

ных; 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия;  

владеть: навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, работы в кол-

лективе; навыками самоорганизации и самообразования, осуществления учебной деятельности в 

конкретной предметной области.  

Изучение данной дисциплины находится в логической и содержательно-методической связи 

с освоением курса «Основы речевой культуры дефектолога», ибо обе дисциплины направлены на 

оптимальное овладение системой языковых норм, языковых категорий и понятий и использование 

их в профессиональной деятельности. 

Освоение данного курса является необходимым как предшествующее и закладывающее ос-

новы знаний для изучения дисциплин: «Технологии развития речи дошкольников», «Техника речи и 

риторика», «Методика преподавания русского языка (специальная)». 

 При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать обобщен-

ную трудовую функцию «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (А)» в контексте следующих входящих в нее трудовых функ-

ций: «Общепедагогическая функция. Обучение (A/01.6)», «Воспитательная деятельность (A/02.6)», 

«Развивающая деятельность (A/03.6)».  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенци 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций 

ОПК-3 

Способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине 

с формируемыми компетенциями ОПОП 

 

Коды 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям 

ОПОП 

знать уметь владеть 

 

 

 

ОПК-3 

основы применения психо-

лого-педагогических и кор-

рекционно-развивающих 

обучающихся числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями фе-

деральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов технологий (в том 

числе, инклюзивных), не-

обходимых для адресной 

взаимодействовать с дру-

гими специалистами в рам-

ках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма и организации комфорт-

ной коррекционно-

развивающей среды; соот-

носить виды адресной по-

мощи с индивидуальными 

образовательными потреб-

ностями обучающихся в 

условиях специального и 

готовностью выявлять и 

оказывать адресную по-

мощь обучающимся, в том 

числе, с особыми образова-

тельными потребностями 



 

работы с учетом индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья, определяющих особые 

условия получения ими об-

разования; типологию тех-

нологий индивидуализации 

и дифференциации обуче-

ния и воспитания 

инклюзивного образования 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, со-

ставленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных осо-

бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 
Таблица  5.1 

№ 

п/п 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисци-

плине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов 
Формы 

кон-

троля 

Лите-

рату-

ра 
лк пр Содержание Часы 

1.  Сущность языка. Язык как си-

стема. Функции языка. Язык и 

другие средства общения. Язык и 

сознание. Язык и общество. Язык 

и культура.  

2  Лингвистика как 

наука. Основные 

разделы науки о 

языке.  

5 Кон-

спект, 

устный 

опрос 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

1 Сущность языка. Язык как си-

стема. Функции языка. Язык и 

другие средства общения. Язык и 

сознание. Язык и общество. Язык 

и культура.  

 2    [1] [2] 

[3]  

[4] 

2.  Язык и речь. Реализация функ-

ций языка в речи. Речь и мышле-

ние. Виды речи. Внутренняя 

речь. Внешняя речь. Устная и 

письменная речь Монолог и диа-

лог. 

2  Роль и функции 

русского языка в 

современном 

мире. 

5  [1] [2] 

[3][4] 

3 Лексика. Типы лексических 

значений слов. Многозначность 

слова. Прямое и переносные зна-

чения слова. Метафора. Метони-

мия. Синекдоха. Свободные и 

несвободные значения слова. 

Омонимы. Паронимы. 

2  Сочетаемостные 

возможности 

слова 

6 Тест, 

реферат, 

устный 

опрос,   

[1]; 

[2]; 

[3];  

[4] 

3 Язык и речь. Реализация функ-

ций языка в речи. Речь и мышле-

ние. Виды речи. Внутренняя 

речь. Внешняя речь. Устная и 

 2    [1];  

[2]; 

[3];  

[4] 



 

письменная речь Монолог и диа-

лог. 

Лексика. Типы лексических 

значений слов. Многозначность 

слова. Прямое и переносные зна-

чения слова. Метафора. Метони-

мия. Свободные и несвободные 

значения слова. Омонимы. Паро-

нимы. 

4 Синонимы. Типы синонимов. 

Пути возникновения синонимов. 

Использование синонимов в ре-

чи. Антонимы. Типы антонимов. 

Антонимы и многозначность 

слова.  

Неологизмы, архаизмы, историз-

мы. Заимствованные слова. 

2  Диалектизмы и 

профессиона-

лизмы. Терми-

нология. Жар-

гонная лексика. 

5 кон-

спект, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

5 

 

 

 

 

Фразеология. Фразеологические 

единицы, их основные признаки. 

Основные типы фразеологиче-

ских единиц. Источники русской 

фразеологии. Крылатые слова. 

Пословицы и поговорки. Стили-

стическая дифференциация фра-

зеологизмов. 

2  Синонимия и 

антонимия фра-

зеологизмов 

5 Кон-

спект, 

устный 

опрос 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

5 Синонимы. Типы синонимов. 

Пути возникновения синонимов. 

Использование синонимов в ре-

чи. Антонимы. Типы антонимов. 

Антонимы и многозначность 

слова.  

Фразеология. Фразеологические 

единицы, их основные признаки. 

Основные типы фразеологиче-

ских единиц. Источники русской 

фразеологии. Крылатые слова. 

Пословицы и поговорки. Стили-

стическая дифференциация фра-

зеологизмов. 

 2    [1] 

[3] 

[4] 

[5] 

6 Фонетика. Устройство речевого 

аппарата. Фонетическая тран-

скрипция. Согласные звуки. 

Твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные. Место и спо-

соб артикуляции согласных. 

Гласные звуки. Позиционные че-

редования звуков.  

2  Деление на сло-

ги. Деление на 

такты. Интона-

ция. 

5 Кон-

спект, 

устный 

опрос 

[1] [3] 

[4] 

[6] 

7 Орфоэпия. Понятие об орфо-

эпии.  Значение литературного 

произношения. Современные 

орфоэпические нормы в области 

произношения гласных. Нормы 

2  Произноситель-

ные нормы от-

дельных грамма-

тических форм. 

5 устный 

опрос,  

кон-

спект 

[1] 

[2] 

[4] 

[6] 



 

произношения согласных и их 

сочетаний. Особенности произ-

ношения заимствованных слов. 

7 Фонетика. Устройство речевого 

аппарата. Фонетическая тран-

скрипция. Согласные звуки. 

Твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные. Место и спо-

соб артикуляции согласных. 

Гласные звуки. Позиционные че-

редования звуков 

Орфоэпия. Понятие об орфо-

эпии. Предмет орфоэпии. Значе-

ние литературного произноше-

ния. Современные орфоэпиче-

ские нормы в области произно-

шения гласных. Нормы произ-

ношения согласных и их сочета-

ний. 

 2    [1] 

[2] 

[4] 

[6] 

8 Графика. Понятие о графике. 

Разделы графики. Особенности 

русской графики. Русский алфа-

вит. Принципы русской графики. 

Орфография. Принципы рус-

ской орфографии. Слитные, раз-

дельные и дефисные написания. 

Употребление прописных и 

строчных букв. Перенос слов. 

Графические сокращения. 

2  Орфограмма и 

орфографиче-

ское правило. 

Типы орфо-

грамм. 

 

5 кон-

спект, 

устный 

опрос,   

[1] [3] 

[4] [6] 

 

9 Морфемика и словообразова-

ние. Понятие морфемы. Корне-

вые и аффиксальные морфемы. 

Способы словообразования. 

2  Конфикс. Кон-

фиксальное сло-

вопроизводство. 

3  [1] [2] 

[3] [6] 

9 Морфемика и словообразова-

ние. Понятие морфемы. Корне-

вые и аффиксальные морфемы. 

Способы словообразования. 

 2    [1], 

[2] 

[3] [6] 

Первая рубежная аттестация  

10 Части речи. Знаменательные части 

речи. Их семантические и синтак-

сические признаки. Служебные ча-

сти речи. Междометия. Глагол. 

Грамматические типы глагола. Гла-

голы переходные и непереходные, 

возвратные и невозвратные. Виды 

глагола. Формы глагола. Формы 

наклонений, времени, лица, числа. 

Спряжения глагола. Безличные гла-

голы. Причастие. Деепричастие. 

2  Оттенки видо-

вых значений 

глагола. Две 

основы глаго-

ла. Глаголы 

движения 

6 кон-

спект

, 

уст-

ный 

опро

с,   

[1] 

[2] 

[3] 

 [4] 

11 Имя существительное. Значение 

имени существительного. Род имен 

существительных. Одушевленные и 

2  Несловоизме-

нительные ка-

тегории суще-

6 кон-

спект

, 

[1] 

[2] 

[3] 



 

неодушевленные, конкретные и от-

влеченные, собирательные суще-

ствительные. Число, падеж, склоне-

ние существительных. Имя прила-

гательное. Значение имени прила-

гательного. Качественные, относи-

тельные, притяжательные прилага-

тельные. Степени сравнения прила-

гательных. 

ствительных 

 

уст-

ный 

опро

с,   

 [4] 

11 Имя существительное. Значение 

имени существительного. Род имен 

существительных. Одушевленные и 

неодушевленные, конкретные и от-

влеченные, собирательные суще-

ствительные. Число, падеж, склоне-

ние существительных. Имя прила-

гательное. Значение имени прила-

гательного. Качественные, относи-

тельные, притяжательные прилага-

тельные. Степени сравнения прила-

гательных. 

 2    [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 [6] 

12 Наречие. Значение наречия. Клас-

сификация наречий. Категория со-

стояния. Имя числительное. Раз-

ряды, грамматические признаки 

числительных. Местоимение. Раз-

ряды местоимений. Грамматические 

признаки местоимений. Служеб-

ные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. Междометие.  

2  Склонение 

имен числи-

тельных 

6 кон-

спект

, 

уст-

ный 

опро

с,   

[1] [2] 

[3] [4] 

 

13 Словосочетание. Связь слов в сло-

восочетании. Предложение. Клас-

сификация предложений по цели 

высказывания и интонации. Грам-

матическая основа. Простое пред-

ложение. Главные и второстепен-

ные члены предложения. Двусо-

ставные предложения 

2    Тест, 

уст-

ный 

опро

с 

[1] 

[2] 

[3] 

 [4] 

13 Наречие. Категория состояния. 

Имя числительное. Местоимение . 

Служебные части речи. Предлог. 

Союз. Частица. Междометие 

Словосочетание. Предложение. 

Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложе-

ния. Двусоставные предложения 

 2    [1] 

[2] 

[3] 

 [4] 

14 Односоставные предложения, их 

виды. Классификация простых 

предложений по распространённо-

сти и полноте. Однородные члены 

предложения. Обособленные члены 

предложения. Обращение. Ввод-

2  Неполные 

предложения, 

их употребле-

ние в речи. 

5 кон-

спект

, 

уст-

ный 

опро

[1] 

[2] 

[3] 

 [4] 



 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется в 

учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготовки).  

Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами проектных 

работ). 

Метод работы в малых группах. Это групповое обсуждение какого-либо вопроса, 

направленное на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению материала. Оптимальное количество участников 

группы составляет 5-7 человек. 

Презентация на основе современных мультимедийных средств. Это эффективный способ 

донести информацию, наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение и его содержательные функции. 

Технология электронного обучения реализуется при помощи электронной образовательной 

среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС. Информационные технологии используются на 

различных этапах учебного процесса. 

1. На занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презента-

ций, применяется иллюстративный материал. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

(слух и зрение) облегчает процесс восприятия и запоминания информации, придает наглядность 

теоретическому материалу. 

2. Для контроля и коррекции знаний используется компьютерное тестирование.  

 

№/п. Тема Вид  

занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Активные 

формы 

Интерактив-

ные формы 

1.  Синонимы. Антонимы.  

Фразеология.  

практиче-

ское 

2 презентация семинар в 

диалоговом 

режиме 

ные слова, словосочетания и пред-

ложения. Вставные конструкции. 

Прямая и косвенная речь. Цита-

ты. 

с,  

тест 

15 Сложное предложение. Сложно-

сочинённое предложение. Слож-

ноподчинённое предложение . 

Классификация типов придаточных 

предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными, изъяснитель-

ными, обстоятельственными, при-

соединительными. Сложноподчи-

нённое предложение с двумя или 

несколькими придаточными. Бес-

союзное сложное предложение. 

2   

Сложные син-

таксические 

конструкции. 

Сложное син-

таксическое 

целое. 

6 Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

[1] 

[2] 

[3] 

 [4] 

16 Вторая рубежная аттестация       

Ито

го 

 30 14  73   



 

2.  Морфемика и словообразова-

ние.  

практиче-

ское 

 презентация проектная де-

ятельность 

3.  Имя существительное. Имя 

прилагательное.  

практиче-

ское 

2 семинар-

практикум 

работа в ма-

лых группах 

4.  Наречие. Категория состояния. 

Имя числительное. Местоиме-

ние. Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. Меж-

дометие. Словосочетание. 

Предложение. Простое предло-

жение. Главные и второстепен-

ные члены предложения. Двусо-

ставные предложения 

практиче-

ское 

2 презентация семинар в 

диалоговом 

режиме 

Итого в интерактивной форме 8 ч 

 

Примечание: 

Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных норма-

тивных актов. При использовании индивидуальной траектории в рамках индивидуального учебного 

плана подготовки студента изучение данной дисциплины может осуществляться через индивиду-

альные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с 

использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на 

сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

6.Образовательные технологии 

 

 Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются различные 

образовательные технологии:  

- традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современ-

ных интерактивных технологий;  

- лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен от-

вечать непосредственно в ходе лекции; 

- онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презен-

таций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего ком-

пьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загру-

жаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype, Webex 

и др.); 

- доклад (реферат) – студент готовит краткое сообщение по вопросу темы, оформляет работу 

в соответствии с требованиями и сдает ее преподавателю; 

- видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в ре-

альном режиме времени. 

Технология электронного обучения - реализуется при помощи электронной образовательной 

среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения автоматизированного тестиро-

вания и т. д.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоя-

тельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся;  



 

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисци-

плины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для очной формы обучения 

36 часов) и состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и электрон-

ных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, правового и статистического материала для подготовки к семинар-

ским занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разде-

ле 5, табл. 5.1.  

Все виды самостоятельной работы по темам дисциплины могут осуществляться индивиду-

ально или командой (от 2 до 5 обучающихся, в зависимости от сложности выполняемого задания). 

Члены команды распределяют между собой функции по сбору исходных данных, их обработки и 

анализу, подготовке презентационных материалов, при необходимости консультируясь с преподава-

телем. Задания практико-ориентированного характера выполняются на основе статистических или 

отчетных данных (актуальных на момент проведения исследования) с учетом специфики деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, особенностей  региона, в соответствии с целями определенными 

настоящей учебной дисциплины. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов) 

 

Реферат (доклад)— письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложе-

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

тельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а 

также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает вы-

работать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения 

избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного 

интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-

следования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следую-

щие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари-

тельного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собран-

ного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах ис-

следования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семи-

наре и т. п.). 

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

дение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; основная 

часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются выводы по теме 

и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обра-

титься в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать соглас-

но ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 



 

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

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизи-

ровать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку 

зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризу-

ющие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следу-

ющих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); 

Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя 

полученные результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного 

вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст 

должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отвечать следующим 

требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, пра-

вое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – TimesNewRoman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал 

– полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть 

сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой 

страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и 

изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую 

работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную темати-

ку. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, по-

становления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем сред-

ства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.  

 

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации  

 

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать 

шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 2-

3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. 

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой 

материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежела-

тельны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Опти-

мальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем 

— текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распечатать их и ис-

пользовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые 

слайды в качестве раздаточного материала. 



 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить 

внимание на стилистическую грамотность. 

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в 

случае необходимости. 

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и науч-

ного руководителя. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на 

экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут 

быть представлены и на следующем слайде. 

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде 

графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик. 

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. Суть решае-

мой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, 

фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления проекта должно быть создано 

несколько слайдов. 

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также 

должно быть несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить на отдель-

ном слайде. При этом следует не перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить суть 

значимости проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за 

внимание!». 

 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине  

«Филологические основы дефектологического образования» 

 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными тек-

стами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий тео-

ретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из 

практикума, разбирается каждый конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по те-

ме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде 

вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Во-

просы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основ-

ные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными 

и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного 

отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут пред-

ложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на 

занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний 

и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех студен-

тов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логи-

чески взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов 

в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса препо-



 

даватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить го-

товность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, 

усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством 

развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необ-

ходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, 

иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их со-

держание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказы-

вать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обос-

нованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.  

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы 

студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Комбинированный опрос осуществляется на основе проведения индивидуальной, фрон-

тальной устной и письменной работы. Он наиболее эффективен в выявлении знаний обучающихся и 

даёт возможность проконтролировать эти знания с помощью различных форм и методов. 

Письменная проверка наряду сустной является важнейшим методом контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко 

всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов обучения. Применение 

этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учеб-

ного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с 

каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудитор-

ной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

Методические рекомендации по использованию 

информационно-коммуникативных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные (мульти-

медийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы препо-

давания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче ин-

формации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и профессио-

нальные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических си-

туаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индиви-

дуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также ини-

циировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических 

занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом разви-

тии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более це-

лостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначи-

тельные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 

Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой 

разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсо-

лютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. 

В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор правильного от-

вета из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе 



 

компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из мно-

гообразия вариантов.  

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а также 

критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД. 

 

8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной  

аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а так-

же следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных докладов, 

написанию рефератов,  подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины - работу в ак-

тивной и интерактивной формах. 

Виды контроля. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль зна-

ний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводи-

мых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и практиче-

ских занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с 

целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции 

для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учеб-

ным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установленное 

время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику. 

 

Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Тематика рефератов (для формирования компетенций ОПК-3) 

 

Структура лексического значения многозначного слова. 

Полисемия как лингвистическое явление. 

Русское словесное ударение, его особенности. 

Основные характеристики литературного языка. 

Основные типы образования слов в русском языке. 

История возникновения русской азбуки. 

Заимствования в русском языке. 

Односоставные предложения. 

Паронимы, особенности их употребления. 

Происхождение фразеологизмов в русском языке. 

Функциональные стили русского языка. 

 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов) 

 

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

Баллы 

КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

   

1. Грамотность изложения и 

качество оформления работы 

 0,5 



 

2. Самостоятельность выпол-

нения работы, глубина прора-

ботки материала, использова-

ние рекомендованной и спра-

вочной литературы 

 0,5 

3. Обоснованность и доказа-

тельность выводов 

 1 

Общая оценка за выполнение ИР 2 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1.Соответствие содержания 

доклада содержанию работы 

 0,5 

2.Выделение основной мысли 

работы 

 0,5 

3.Качество изложения матери-

ала 

 0,5 

Общая оценка за доклад 1,5 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБО-

ТЫ 

Вопрос 1  0,5 

Вопрос 2  0,5 

Вопрос 3  0,5 

Общая оценка за ответы на вопросы 1,5 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 5 

 

Перечень тем для подготовки презентаций 

(для формирования компетенций ОПК-3) 

 

• Стилистические функции синонимов. 

• Энантиосемия. Понятие, употребление. 

• Деление на слоги. Деление на такты. Интонация. 

• Произносительные нормы отдельных грамматических форм. 

• Орфограмма и орфографическое правило. Типы орфограмм. 

• Конфикс. Конфиксальное словопроизводство. 

• Оттенки видовых значений глагола. Две основы глагола. Глаголы движения  

• Несловоизменительные категории существительных 

• Склонение имен числительных 

 

Критерии оценивания студента за подготовку презентации  

 

Кри-

терии/ 

баллы 

4 3 2 

 

1 
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Четко сформулирована 

цель и раскрыта тема 

исследования. В крат-

кой форме дана полная 

информация по теме 

исследования и дан от-

вет на проблемный во-

прос. Даны ссылки на 

используемые ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема иссле-

дования. Частично 

изложена инфор-

мация по теме ис-

следования и дан 

ответ на проблем-

ный вопрос. Даны 

ссылки на исполь-

зуемые ресурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема иссле-

дования. Содержа-

ние полностью не 

раскрыто. Информа-

ция по теме исследо-

вания неточна. Про-

блема до конца не 

решена. Не даны 

ссылки на использу-

емые ресурсы. 

Не сформули-

рована цель и  

тема исследо-

вания. Про-

блема не ре-

шена. 

Д
и

за
й

н
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Соблюдается единый 

стиль оформления. 

Презентация красочная 

и интересная. Исполь-

зуются эффекты ани-

мации, фон, фотогра-

фии. В презентации 

присутствуют автор-

ские находки. 

Соблюдается еди-

ный стиль оформ-

ления. Слайды про-

сты в понимании.  

Используются не-

которые эффекты и 

фон. 

Не соблюдается еди-

ный стиль оформле-

ния. Слайды просты 

в понимании.  Эф-

фекты и фон не ис-

пользуется. 

Не соблюда-

ется стиль 

оформления. 

Слайды про-

сты в пони-

мании.   

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

п
р
ез

ен
-

та
ц

и
и

 

Автор хорошо владеет 

материалом по теме ис-

следования. Использует 

научную терминоло-

гию. Обладает навыка-

ми ораторского искус-

ства.  Полно и точно 

цитируется использо-

ванная литература 

Автор владеет ма-

териалом по теме 

исследования, но 

не смог заинтере-

совать аудиторию. 

Недостаточно ци-

тируется  литера-

тура. 

Автор не показал 

компетентности в 

представлении пре-

зентации. Использо-

ванные факты  не 

вызывают доверия. 

Недостаточно цити-

руется  литература. 

Представлены 

искаженные 

данные 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за презентацию - 4. 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной си-

стеме суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением СОГУ.1 

 

Балльная структура оценки 

 

                                                 
1Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.(в последней редак-

ции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 

Форма контроля 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Самостоятельных работ 15 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Самостоятельных работ 15 



 

 

Методика формирования результирующей оценки.2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях.  

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для зачета: 

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля минимум 56 баллов автоматически 

получают «Зачет». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Экзаменационные вопросы  

Сущность языка. Язык как система. 

Функции языка. Язык и другие (невербальные) средства общения. 

Имя существительное как часть речи. 

Рязряды имен существительных по значению. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Категория рода имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные.  

Число как морфологический признак имени существительного. 

Род несклоняемых существительных, аббревиатур, составных наименований. 

Понятие о синонимии и синонимах. 

об антонимии и антонимах.  

Классификация синонимов. 

Типы лексических значений слов. 

Типы переносных значений слов. 

Разделы орфографии. Орфограмма и орфографическое правило. Типы орфограмм. 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о графике. 

Характеристика русского алфавита. 

Понятие морфемы. Корень 

Корень. Свободные и связанные корни. 

Аффиксальные морфемы. 

Виды аффиксов по позиции в слове. 

Виды аффиксальных морфем по функции. 

Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Понятие фразеологии и фразеологизма. 

Признаки фразеологических единиц. 

Отличие фразеологизмов от слов и от свободных словосочетаний. 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

                                                 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 г., пр.№ 47)  

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и структуре. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по грамматическим признакам.  

Наречие как часть речи. Классификация наречий по функции и значению. 

Наречие как часть речи. Степени сравнения качественных наречий. 

Неопределенная форма глагола. Переходность / непереходность, возвратность / невозврат-

ность глагола. 

Вид как морфологический признак глагола. 

Время как морфологический признак глагола. 

Наклонение как морфологический признак глагола. 

Лицо как морфологический признак глагола. Безличные глаголы. 

Спряжение глагола. 

Причастие как форма глагола. 

Действительные и страдательные причастия. 

Свосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Классификация предложений по цели высказывания и 

интонации. 

Подлежащее, способы его выражения. 

Типы и способы выражения сказуемого. 

Односоставные предложения, выражение главного члена в них. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не до-

стигнут» (менее 

55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

 

 

«Минимальный 

уровень»(56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы ба-

зовые структуры 

знаний. 

 

Умения фрагмен-

тарны и носят ре-

продуктивный ха-

рактер. 

 

Демонстрируется 

низкий уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка. 

«Средний уро-

вень»(71-85 баллов) 

 

Компетенции сформи-

рованы. 

 

Знания обширные, си-

стемные. 

 

Умения носят репро-

дуктивный характер, 

применяются к реше-

нию типовых заданий. 

 

Демонстрируется до-

статочный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого практиче-

ского навыка. 

«Высокий уро-

вень»(86-100 бал-

лов)  

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументирован-

ные, всесторонние. 

 

Умения успешно 

применяются к ре-

шению как типо-

вых, так и нестан-

дартных творче-

ских заданий. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся де-

монстрирует: 

Обучающийся демон-

стрирует: 

Обучающийся де-

монстрирует: 



 

- существенные 

пробелы в знани-

ях учебного мате-

риала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы билета, 

отсутствует зна-

ние и понимание 

основных поня-

тий и категорий; 

- непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов в рамках за-

даний билета; 

- отсутствие уме-

ния выполнять 

практические за-

дания, преду-

смотренные про-

граммой дисци-

плины; 

- отсутствие го-

товности (спо-

собности) к дис-

куссии и низкую 

степень контакт-

ности. 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы 

на основные вопро-

сы, ошибки в отве-

те, недостаточное 

понимание сущно-

сти излагаемых во-

просов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литерату-

рой, рекомендо-

ванной программой 

дисциплины; 

- умение без гру-

бых ошибок решать 

практические зада-

ния, которые сле-

дует выполнить. 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объ-

ема программного ма-

териала; 

- твердые знания теоре-

тического материала. 

-способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии, выявлять противо-

речия, проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на по-

ставленные вопросы; 

- умение решать прак-

тические задания, кото-

рые следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, рекомен-

дованной программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым во-

просам. 

Возможны незначи-

тельные оговорки и не-

точности в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов билета, при-

сутствует неуверен-

ность в ответах на 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного ма-

териала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- свободное исполь-

зование в ответах 

на вопросы матери-

алов рекомендо-

ванной основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлетвори-

тельно» /не за-

чтено 

Оценка «удовле-

творительно» / 

«зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка «отлично» / 

«зачтено» 

 

 

 

 

Примеры тестовых заданий (ОПК-3) 

 

Перечислите основные функции языка 

+информационная, агитационная, эмотивная; 

причинно-следственная, теоретическая, агитационная; 

временная, информационная, общественная. 

 агитационная, метаязыковая, причинная 



 

Функция языка, состоящая в выражении чувств, эмоций, называется  

+эмотивной 

агитационной 

причинной 

фатической 

 

Которая из функций языка преобладает в научном докладе? 

 информационная 

 универсальная 

 фатическая 

причинно-следственная 

 

Являясь средством мышления и человеческого общения, язык существует только в  

 +социуме 

природной среде 

речевой ситуации 

животном и растительном мире 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) нормативные документы 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(ред. от 25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Российская газета, N 303, 31.12.2012. 

А) Основная литература: 

1. Лекант П. А. Русский язык: справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н. Б. 

Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-10506-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430642/p.2 (дата обращения: 10.06.19). 

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. 

И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — М.: Юрайт, 

2019. — 493 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9883-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431977/p.2 (дата обращения: 

10.06.19). 

3. Современный русский литературный язык. Практикум : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / В. И. Максимов [и др.] ; под редакцией В. И. Максимова. — М.: Юрайт, 2019. 

— 513 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7870-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431728/p.2 (дата обращения: 

10.06.19). 

Современный русский язык: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под общей редакцией С. Г. Ильенко; 

ответственный редактор М. Я. Дымарский. — М.: Юрайт, 2019. — 391 с. — (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01383-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433570/p.2 (дата об-

ращения: 10.06.19). 

Б) Дополнительная литература:  

4. Лобачева Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07710-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438028/p.2 (дата обра-

щения: 10.06.19). 

5. Черняк В. Д. Лексикология. Синонимы в русском языке : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 154 с. — Текст : 

https://studopedia.ru/8_85739_federalnie-zakoni.html


 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434720/p.2 (дата 

обращения: 10.06.19).  

г) современные профессиональные базы данных, информационные  

справочные системы, электронные образовательные ресурсы 

6. 1. www.psitest.com.ru психологические тесты  

7. 2. www.test.vin.com.ua – коллекция психологических тестов  

8. 3. www.gumer.info - электронная библиотека Гумер 

9. 4. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека  

10. 5. www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

11. 6. www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека  

12. 7. www.big.libraru.info - большая электронная библиотека  

13. 8. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

14. 9. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://biblio-online.ru. 

15. 10. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-

стема. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины 

Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы), оргтехника, 

электронная база данных библиотеки СОГУ, лекционные аудитории; кабинет, оснащенный интерак-

тивной доской, проектором. 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства 

 

№ п/п Наименование № договора (лицензия) 

 
Windows 7 Professional 

 

№ 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

 
OfficeStandard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

 

Антивирусное программное 

обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 

до 14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

 

Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018  с ЗАО «Анти-Плагиат», 

продлена до 21 г. 

 

 

  

http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

11.  Лист обновления / актуализации 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учеб-

ном году на заседании кафедры педагогики и психологии от 02.07.2020г., протокол № 9. 

 

Зав. кафедрой ______________________ Б.А.Тахохов 
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