
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова» 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Методы и приемы совершенствования связной речи учащихся» 
 

 

 

Направление/специальность 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), «Родной язык и литература (осетинский язык и литература), Русский язык» 

 

Квалификация (степень) выпускника –   бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Владикавказ 2020 



     Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили  «Родной язык и литература (осетинский язык и литература), Русский 

язык»,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«09» февраля 2016 г.,  № 91, учебным планом подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили  «Родной язык и 

литература (осетинский язык и литература), Русский язык», утвержденным ученым советом 

ФГБОУ ВО «СОГУ» от «30» апреля 2020г., протокол № 9. 

 

Составитель: Мисикова Б.Г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры русского языка (протокол №7 

от «20» марта 2020 г.). 

                                                                        Зав.кафедрой           Е.В.Сенько 

 

Одобрена советом факультета осетинской филологии (протокол №7 от «31» марта 2020 г.) 

 

      Председатель                А.Ф.Кудзоева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 
     Очная форма обучения 

Курс                 5 

Семестр                 А 

Лекции                 22 

Практические (семинарские) занятия                  32 

Лабораторные занятия                   - 

Консультации   

Итого аудиторных занятий                  54 

Самостоятельная работа                  18 

Курсовая работа                   - 

Форма контроля    

Экзамен                   

Зачет                   + 

Общее количество часов                72 

 

2. Цели освоения дисциплины:   
- формирование полноценной речевой деятельности как одной из важнейших предпосылок 

успешного обучения и  адаптации личности в обществе; основное внимание уделить письменной и 

устной литературным формам речи (чтению, письму, пересказу литературного источника, ответам 

на вопросы с опорой на текст, созданию собственных текстов и т.п.), как основному средству 

обучения в школе и получению информации в дальнейшей жизни, развитие и совершенствование 

умений и навыков построения связного высказывания. обогащение словарного и грамматического 

строя речи учащихся; 

- обучение выбору точных, выразительных, адекватных речевой ситуации языковых средств; 

- обучение нормам языка и целесообразному, уместному применению его в зависимости от речевой 

ситуации, от смысла и стиля высказывания; 

- совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. процессов порождения и 

восприятия речи на всех уровнях языка – фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом; 

- выработка основных качеств «хорошей речи».  

 

 

Задачи:  устанавливать логичность, связность, последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

отбирать языковые средства для построения высказывания в тех или иных целях общения; 

формировать у учащихся практические представления о тексте, развивать умения и навыки 

анализировать текст; развивать и закреплять навыки конструирования повествовательного 

сообщения; учить передавать содержание текста и сюжетной картинки;  обогащение фразовой 

речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, синонимами, антонимами, 

омонимами синтаксических конструкций; воспитание культуры речи. 
 

   

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 
Дисциплина  «Методы и приемы совершенствования связной речи учащихся» к дисциплинам  

Блока Б1.В.ДВ.8 вариативной части Б1.В.ДВ.08.02  образовательной составляющей учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

школе, а также в процессе изучения курсов «Современный русский язык», «Культура русской речи», 

«Педагогическая риторика», «Стилистика русского языка», «Методика обучения русскому языку в школе». 



Данный курс представляет собой одну из основных лингвистических дисциплин, входящих как 

составной компонент программу «Современный русский язык», а также «Культура русской речи», 

«Педагогическая риторика», «Стилистика русского языка», «Лингвистический  анализ текста» и др.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины    

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   Содержание компетенций  

ПК-4 

 

 

 

 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

 

ПК-11 

 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компоненты 

образовательной среды и 

требования к ней; 

основные технологии 

использования ресурсов 

образовательной среды; 

требования ФГОС 

соответствующего уровня 

общего образования к 

образовательной среде 

образовательного 

учреждения 

применительно к 

преподаваемой учебной 

дисциплине. 

организовывать учебный 

процесс с  использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 



ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуальные проблемы 

естественных и 

социально- гуманитарных 

наук для постановки 

исследовательских задач 

в области образования; 

концептуальные 

разработки ведущих 

социально-гуманитарных 

наук; сущность, 

специфику 

исследовательского 

процесса в области 

образования; 

анализировать 

 образовательный процесс, 

собственную деятельность, 

выявляя проблемы, 

которые могут быть 

решены в рамках 

исследовательской 

деятельности; грамотно    и    

профессионально    

применять  полученное 

теоретическое знание в 

области социально-

гуманитарных наук  для  

решения  вопросов  и 

проблем образовательного 

спектра 

навыками сбора, 

изучения, обобщения и 

систематизации 

информации для 

постановки 

исследовательских 

задач; социально-

гуманитарным научным 

знанием, необходимым 

для проведения научно- 

теоретических и 

эмпирических 

изысканий; методиками 

организации и 

реализации научно-

исследовательских 

процессов; методами 

сбора и обработки 

научной информации;    

приемами    

презентации    и    

оформления 

достигнутых результатов 

исследовательской 

деятельности. 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

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, составленных на 

основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 



5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплин 

Но

мер 

нед

ели 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

Студентов 
Формы 

контроля 

 

Литература 

 

 Л пр Содержание Часы 

1 

 

Значение и задачи работы по развитию 

связной речи учащихся. Понятие связной 

речи (ПК-4, ПК-11) 

2 2 Взгляды виднейших русских методистов на проблемы 

развития речи учащихся 

2 Устный опрос, 

конспект, 

проверка 

доклада, 

презентации. 

[ 1-7] 

2 

 

Лингвистические основы работы над связной 

речью.  (ПК-4, ПК-11) 

2 2 Овладение нормами литературного языка Осмысление 

понятия «норма» в  языке. Обогащение словарного запаса 

учащихся Разграничение понятий «язык» и «речь» 

2 Устный опрос, 

сообщения по 

вопросам темы, 

конспект, 

проверка 

презентации 

[ 1-7] 

3 

 

Формирование коммуникативной 

компетенции.  (ПК-4, ПК-11) 

2 2 Описание, повествование, рассуждение. Работа над 

структурой описательного текста.  Работа над структурой 

текста-повествования, текста-рассуждения. 

2 

 

Устный опрос, 

сообщения по 

вопросам темы, 

конспект, 

проверка 

презентации 

[ 1-7] 

4 

 

Методические принципы развития связной 

речи. (ПК-4, ПК-11) 

2 4 Обогащение грамматического строя речи учащихся. 

Средства развития речи 

2 Устный опрос, 

конспект, 

проверка 

реферата, 

презентации 

[ 1-7] 

5 

 

Виды работ по развитию связной 

письменной речи. (ПК-4, ПК-11) 

 

2 4   Устный опрос, 

конспект. 

[ 1-7] 

 

6 

Типы упражнений по развитию связной 

речи. (ПК-4, ПК-11) 

2 2 Формирование и развитие диалогической и 

монологической речи учащихся Речевые ситуации на уроке 

(текст) 

2 Устный опрос, 

разработка 

конспекта 

урока, его 

проверка  

[ 1-7] 

7 Типология изложений. Методика обучения 

изложениям разных видов. (ПК-4, ПК-11) 

2 4 Виды творческих работ 2 Устный опрос, 

сообщения по 

вопросам темы, 

[ 1-7] 



               
     Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные 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. 

 

 

       

конспект, 

проверка эссе, 

презентации. 

8 

 

Типология сочинений. Методика обучения 

сочинениям. (ПК-4, ПК-11) 

2 4 Обучение различным видам делового письма на  

уроках русского языка 

2 Устный опрос, 

конспект, 

проверка 

реферата, 

презентации. 

[ 1-7] 

9 

 

Типология ошибок в сочинениях и 

изложениях. (ПК-4, ПК-11) 

 

2 4 Развитие речевой культуры, сохранение чистоты русского 

языка как явления культуры  

2 Устный опрос, 

сообщения по 

вопросам темы, 

конспект, 

проверка 

презентации. 

[ 1-7] 

10 

 

Методика обучения совершенствованию 

написанного. Работа по развитию связной 

речи учащихся на уроках русского языка. 

(ПК-4, ПК-11) 

 

4 4 Современное состояние проблемы изучения связной речи 

учащихся старших классов 

2 Устный опрос, 

сообщения по 

вопросам темы, 

проверка 

презентации. 

[ 1-7] 

ИТОГО 22 32  18   



6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий.  

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

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

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

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 

(Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины  относится: написание 

докладов, эссе, подготовка презентаций,  

самостоятельное изучение литературы по теме и составление по ней конспектов, работа со 

справочными материалами  

(терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

разделе 5. Методические рекомендации по дисциплине прилагаются. 

 

 

 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 

также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных 

сообщений, написанию докладов и эссе,  подготовку презентаций и обсуждений по темам 

дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

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 знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется в ходе учебных (аудиторных)  

занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на 

семинарских и практических 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 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. 

 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1) Вопросы при устном опросе на семинарском занятии (ПК-4, ПК-11):   
 

1. Содержание работы по развитию речи учащихся в школе. 

2. Какое значение для методики развития речи имеет разграничение понятий «язык» и 

«речь»? 

3. Почему одним из условий успешной работы по формированию и развитию русской речи 

является учет данных психологии и психолингвистики? 

4. Охарактеризуйте природу устной речи. 

5. Каковы пути формирования речевых умений и навыков? 

6. Как формируется и развивается диалогическая и монологическая речь учащихся? 

7. Какие упражнения используются для обучения устной речи? Письменной речи? 

8.  Какие виды творческих работ используются для развития связной письменной речи? 

9. Что нужно иметь в виду, говоря о своеобразии и взаимосвязи в обучении устной и 

письменной речи? 

10. Какова методика проведения изложений? 

11. Какова методика проведения сочинений по картине? 

12. Когда и как проводить обучение различным видам делового письма? 

13. Что такое активный и пассивный словарь учащихся? 

14. Какие источники обогащения словарного запаса знаете? 

15. Назовите виды словарей, необходимых при работе над обогащением словарного запаса 

учащихся. 

 

 

 Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 



демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

 

 

2) Подготовка краткого сообщения по результатам работы с литературой и 

источниками (ПК-4, ПК-11): 

 

Для подготовки краткого сообщения студент использует предложенные преподавателем 

литературу и источники (см.  п. 9) самостоятельно выявленный материал.  

Объем сообщения – 5 минут (2-3 страницы текста). Работа должна состоять из частей 1) 

краткий анализ источника 2) основные цели автора(ов) источника 3) основные идеи, отраженные в 

источнике 4) краткие выводы. 

Примерные темы кратких сообщений: 

1.   Развитие связной речи на уроках русского языка. 

2.   Развитие устной и письменной речи как необходимое условие работы над речевой   

деятельностью обучающихся.  

3.  Основные направления работы по развитию речи обучающихся. 

4.  Формирование компетенций с использованием технологии критического мышления в 

аудиторной деятельности. 

5. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках русского 

языка и литературы.  

6. Нестандартные приёмы развития устной речи учащихся.  

7. Нестандартные приемы развития письменной речи обучающихся на уроках русского языка. 

8. Нестандартные приемы развития связной речи  во внеурочной деятельности.  

9. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка и литературы. 

10. Анализ текста как средство развития речи обучающихся на уроках русского языка. 

 

 

Оценка Критерий оценки краткого сообщения 
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Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема 

полностью раскрыта, сообщение структурировано, даны правильные 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема 

полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение  не 

структурировано и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но 

при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, сообщение не структурировано, 

информация трудна для восприятия. 



2 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но 

при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое 

владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии 

отсутствует, сообщение не структурировано, информация трудна для 

восприятия. 

 

 

3) Примерная тематика докладов (ПК-4, ПК-11): 

 
1.Пути и средства формирования слушания как вида речевой деятельности школьников. 

2.Роль этимологического разбора в словарно-орфографической работе. 

3.Использование музыки на этапе подготовки к восприятию пейзажной лирики. 

4.Совершенствование речевой культуры  школьников в связи с изучением имени 

существительного. 

5.Словесное рисование как прием идейно-художественного анализа. 

6.Моделирование как средство формирования типа правильной читательской деятельности 

7.Формирование творческих умений в процессе литературного развития  школьников. 

8.Формирование способов работы с текстом на уроках русского языка и развития речи. 

9.Организация работы над художественной образностью  на уроках литературного чтения. 

10.Развитие интонационной выразительности речи  школьников на уроках русского языка. 

11.Языковой анализ как средство подготовки к написанию подробного изложения текста 

повествовательного характера с элементами описания. 

12.Работа над композицией рассказа как средство развития полноценного восприятия рассказа 

школьниками. 

13.Обучение сочинению загадок как средство литературного развития школьников. 

14. Назовите формы и виды речи. 

15.Назовите знания и умения развития связной речи.  

 

Критерии оценивания докладов:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, 

из них:  

 

Наименование 

критерия 
Наименование показателей 

Максимальное 

количество 

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания темы доклада; полнота и 

глубина раскрытия основных понятий; знание и 

понимание проблемы, умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, основные положения; умение четко и 

обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала. 

3 

Ответы на ответ структурирован, даны правильные, 1 



уточняющие 

вопросы 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется высокий уровень 

участия в дискуссии 

Соблюдение 

требований по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента, правильность, аккуратность 

оформления, соблюдение требований к объему 

доклада; грамотность культура изложение 

материала 

1 

 

 

4) Примерная тематика презентаций (ПК-4, ПК-11): 

 

1. Содержание понятия «Развитие речи». 

2. Методы и приемы развития монологической речи в национальной аудитории 

3. Формы связной речи. 

4. Связная речь – высшая форма мыслительной деятельности. 

5. Правильно говорим на русском? 

6. Средства художественной выразительности. 

7. Способы развития устной связной русской речи учащихся. 

8. Способы развития письменной связной русской речи учащихся. 

9. Читательские впечатления. 

10.Жизненные впечатления. 

 

Критерии оценивания презентаций: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, 

из них: 

 

Наименование 

критерия 

Критерии оценивания 

5 4 3 2 

Содержание 

презентации 

Четко 

сформулирована 

цель и раскрыта 

тема 

исследования. В 

краткой форме 

дана полная 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема 

исследования. 

Частично 

изложена 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема 

исследования. 

Содержание 

полностью не 

раскрыто. 

Информация по 

теме неточна. 

Проблема до 

конца не решена. 

Не даны ссылки 

на используемые 

ресурсы. 

Не 

сформулирована 

цель и  тема. 

Проблема не 

решена. 

Дизайн  

презентации 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Презентация 

красочная и 

интересная. 

Используются 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Используются 

некоторые 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Эффекты и фон 

не используется. 

Не соблюдается 

стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.   



эффекты 

анимации, фон, 

фотографии. В 

презентации 

присутствуют 

авторские 

находки. 

эффекты и фон. 

Представление 

презентации 

Автор хорошо 

владеет 

материалом по 

теме. 

Использует 

научную 

терминологию. 

Обладает 

навыками 

ораторского 

искусства.  

Полно и точно 

цитируется 

использованная 

литература 

Автор владеет 

материалом по 

теме, но не смог 

заинтересовать 

аудиторию. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

Автор не 

показал 

компетентности 

в представлении 

презентации. 

Использованные 

факты  не 

вызывают 

доверия. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

Представлены 

искаженные 

данные 

 

 

5) Примерная тематика эссе (ПК-4, ПК-11): 

1. Применение средств наглядности на уроках грамматики. 

2. Использование иллюстративного материала на уроках русского языка. 

3. Обучение русскому этикету на уроках и во внеурочное время. 

4. Развитие речи учащихся в связи с изучением глаголов движения 

5. Развитие речи учащихся при изучении прилагательного. 

6. Использование «Рассказов в картинках» для развития речи. 

7. Особенности изучения русских имен существительных. 

8. Особенности изучения русских местоимений в школе. 

9. Особенности изучения русских глаголов. 

10. Особенности изучения русских имен прилагательных. 

11. Применение наглядности в обучении грамматике. 

12. Работа с учебными словарями на уроках русского языка. 

13. Использование учебных словарей при формировании орфографических навыков. 

14. Использование наглядности в обучении орфографии.  

15. Уголок русского языка в обогащении словаря и формировании русской речи учащихся. 

16. Использование русского фольклора во внеклассной работе. 

 

Критерии оценивания:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, 

из них:  

 

Оценка Критерий оценки эссе 
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Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с 

использованием большого количества источников на основе 



рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной 

литературы, чем та, что предложена в рабочей программе дисциплины. На 

высоком уровне выполнено оформление работы. 

4 В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно 

обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на 

необходимые источники; использована необходимая как основная, так и 

дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская 

позиция. Грамотное оформление. 

3 Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные 

источники; имеются ссылки на источники, но не выражена авторская 

позиция; отсутствуют выводы. Имеются недостатки по оформлению. 

2 Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

 

 

6) Примеры тестовых заданий по дисциплине (ПК-4, ПК-11): 

 

Основная функция связной речи: 

а) коммуникативная; 

б) номинативная; 

в) регулирующая. 

Что такое пересказ? 

А. Связное развернутое изложение литературного произведения. 

Б. Творческое воспроизведение литературного образца в устной речи. 

В. Интерпретация литературного произведения. 

Г. Модель связного монологического сообщения по мотивам прочитанного произведения.. 

Развитие речевого слуха -  это задача раздела … . 

 а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) связной речи; 

г) ознакомление с художественной литературой; 

д) подготовка к обучению грамоте. 

Развитие навыков словоизменения и согласования  - это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) ознакомления с художественной литературой; 

д) подготовки к обучению грамоте. 

 Развитие навыков правильного произношения - это задача раздела … . 

 а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) связной речи; 

д) ознакомление с художественной литературой; 

е) подготовка к обучению грамоте.        

Какова цель методики развития речи? 

а) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных средств, методов и 

приемов развития речи, повышающих успешность педагогического воздействия; 



б) разработка речевых игр и упражнений; 

в) знакомство с художественной литературой; 

г) развитие навыков самообслуживания; 

д) усвоение детьми способов словообразования. 

Какая функциональная нагрузка лежит на группе «личностных » характеристик языка? 

а) средство приобщения к общекультурным, историческим ценностям народов мира; 

б) средство развития познавательного интереса к внешнему миру; 

в) средство осознания собственного «Я»; 

г) условие соотнесения своих желаний с действительностью; 

д) условие коррекции высших психических функций. 

Словообразование – это компонент: 

а) грамматической стороны речи; 

б) звуковой стороны речи; 

в) связной речи. 

Последовательность периодов формирования грамматического строя речи: 

а) период усвоения грамматической структуры предложения; 

б) период предложений, состоящих из аморфных слов – корней, которые употребляются в одном 

неизмененном виде во всех случаях. 

в) период усвоения морфологической системы русского языка.  

Беседа как метод обучения диалогу – это: 

а) разговор учителя с учащимися; 

б) разговор учителя с учащимися на заранее спланированную тему; 

в) смысловое развернутое высказывание. 

Какая из инструкций к речевому заданию будет в большей степени ориентировать 

школьника на словесную творческую активность? 

а) составь рассказ по картине; 

б) придумай новую историю о…; 

в) расскажи о…; 

г) придумай рассказ о…; 

д) вспомни историю о…. 

Какова цель методики развития речи? 

а) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных средств, методов и 

приемов развития речи, повышающих успешность педагогического воздействия; 

б) знакомство с художественной литературой; 

в) развитие навыков самообслуживания; 

г) усвоение детьми способов словообразования. 

Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам? 

а) вопрос; 

б) показ; 

в) повторение; 

г) объяснение; 

д) речевой образец. 

Какое из средств развития речи является ведущим? 

а) художественная литература; 

б) трудовая деятельность; 

в) различные виды искусства (ИЗО, музыка, театр); 

г)  праздники; 

д) общение. 



Какой из приемов в большей степени способствует развитию общения между детьми разных 

возрастов? 

а) посещение другой группы; 

б) словесное поручение; 

в) беседа; 

г) бытовая деятельность; 

д) собеседование по поводу картин, рисунков, книг. 

Какая из форм словесного творчества считается наиболее простой по степени 

самостоятельности? 

а) придумывание песен и попевок; 

б) сочинение стихотворений; 

в) составление собственных рассказов; 

г) составление творческих пересказов; 

д) сочинение сказов и сказок. 

 

 

Критерии оценивания: 

Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ 

(в последней редакции 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 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели 

состоит из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



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 (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или 

контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

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

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

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

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов  

по дисциплине 

 

Система оценок СОГУ 

Форма контроля Сумма баллов Название 

Экзамен 

86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачёт 
56-100 зачтено 

0-55 не зачтено 

 

Зачет проводится в устной форме.  

Критерии оценки 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами поиска необходимой 

информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе материал словарей, 

правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и 

перевода с объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала,  способности к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания по проверке навыков говорения, чтения и 

перевода текста в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

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

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 г., 

пр.№ 47) 



Вопросы для подготовки к зачету (ПК-4, ПК-11): 

 

 1.Методика развития речи учащихся (задачи, содержание, направления работы). 

 2.Принципы методики развития речи учащихся. 

 3.Речевые ошибки учащихся, их причины. 

 4.Проблемы развития речи в истории методики (М.В.Ломоносов, Ф.И.Буслаев).  

 5.Методика обучения слушанию.  

6.Методика обучения чтению.  

7.Методика обучения устной речи. 

 8.Связный текст на уроках русского языка. 

 9.Изложение как вид работы по развитию связной речи учащихся. Виды изложений. 

10.Подготовка преподавателя к уроку обучающего изложения. Схема урока-изложения.  

11.Сочинение как вид работы по развитию связной речи учащихся. Виды сочинений.  

12.Методика подготовительной работы к сочинению. 

13.Оценка работ по развитию речи и система работы над ошибками в изложениях и сочинениях.  

14.Методика обогащения словарного запаса учащихся (цели, задачи, направления, принципы). 

Источники обогащения словарного запаса.  

15.Содержание словарной работы в школе. Принципы отбора лексического материала. Приёмы 

семантизации слов.  

16.Словарно-семантические упражнения. 

17.Методика обогащения грамматического строя речи учащихся. 

18.Работа по культуре речи на уроках русского язык. 

19. Методические взгляды И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского, В.П.Шереметевского и др. учёных 

на развитие речи учащихся. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий 

уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел



навыка. устойчивого 

практического 

навыка. 

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 



оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

 

9. Учебно-методическая и информационное обеспечение дисциплины 

 

                                                     а) основная литература 

 
1. Архипова, Е. В.  Основы методики развития речи учащихся: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Архипова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12782-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448308 

 

                                               б) дополнительная литература 

3.Гац, И. Ю.  Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях / И. Ю. Гац. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09310-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455422 

4.Бибилова Р. П.Развитие связной речи учащихся национальной школы в процессе работы над 

синтаксическими конструкциями: учеб.-метод. пособие / Р. П. Бибилова, Л.В.Газаева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Агентство по образованию                         Рос. Федерации, 

Северо-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. - Владикавказ: Изд-во Северо-Осет. гос. ун-та им. 

К.Л.Хетагурова, 2005. - 59 с. 

5.Зиновьева, Т. И.  Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное пособие для вузов / 

Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07285-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452035 
6.Ладыженская. Т.А. Система работы по развитию связной речи учащихся / Т.А. 

Ладыженская. М.: Педагогика, 1975. - 255 с. 
7.Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / Л.А. Араева, О.А. Булгакова, 

Э.С. Денисова и др.; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 
8.Скоробогатова, А.И. Методика развития речи: учебное пособие / А.И. Скоробогатова; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический, Кафедра педагогической психологии 

и педагогики. – Казань: Познание (Институт ЭУП), 2014. – 119 с.: табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194      

  
       

                           

https://urait.ru/bcode/448308
https://urait.ru/bcode/455422
https://urait.ru/bcode/452035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194


в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, 

современные профессиональные базы, информационные справочные системы: 
 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:http://www.elibrary.ru. 

– База данных «ЭБС elibrary». – URL:  http://elibrary.ru 

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:http://biblio-

online.ru. 

– Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

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

– Универсальная база данных «East-View». ООО «Ивис». – URL: https://dlib.eastview.com/  

– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ). – ФГБУ "РГБ. – URL:  https://dvs.rsl.ru  

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru  

– Библиотека Гумер: Лингвистика. Филология. Языкознание. – 

URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist /Index_Ling.php 

– Институт лингвистических исследований РАН. – URL: http://iling.spb.ru  

– Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. – URL:http://www.pushkin.edu.ru  

– Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. – URL: http://www.ruslang.ru  

– Интернет-ресурсы ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. – URL: http://www.ruslang.ru/res  

 –  Институт языкознания РАН. – URL: http://iling-ran.ru/beta/  

–Специализированные ресурсы по лингвистике. – URL: 

https://studopedia.ru/13_129557_spetsializirovannie-resursi-po-lingvistike.html  

– Национальный корпус русского языка. – URL: http://ruscorpora.ru  
– Российская государственная библиотека. – URL: http://www.rsl.ru/  

– Российская национальная библиотека. – URL: http://www.nlr.ru/  

– Русский филологический портал “Philology.Ru”. – URL: http://www.philology.ru  

– Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – URL: http://www.gramota.ru 

– Университетская информационная система РОССИЯ. – URL: https://www.uisrussia.msu.ru  

– Cловари русского языка: http://www.slovari.ru 

– Филологические науки. Научные доклады высшей школы. ООО "Инновационный научно-

образовательный и издательский центр "АЛМАВЕСТ" (Москва). – URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=38867  

– Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости 

рецензируемой научной              литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и 

визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области 

естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства. 

https://www.scopus.com/ 

– Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. 

https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное 

обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft 

Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Ватутина, дом 44-46 

Учебный корпус №2. Ауд. 123 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК обучающихся, программное 

обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0;  K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft 

Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; 

Консультант плюс 

362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Церетели, 16 

 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://iling.spb.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/res
http://iling-ran.ru/beta/
https://studopedia.ru/13_129557_spetsializirovannie-resursi-po-lingvistike.html
http://ruscorpora.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
https://www.uisrussia.msu.ru/
http://www.slovari.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38867
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=10391
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=10391
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=38867
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X


Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  
Windows 7 Professional 

 

№ 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

2.  Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

3.  
Антивирусное программное 

обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019 г, 

продлена до 2021 г. 

4.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 

г. (бессрочно) 

 

5.  
CiscoWebex- Система 

проведения вебинаров.  

ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.2020-10.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Лист обновления/актуализации 

 

Программа актуализирована в связи с обновлением перечня основной и дополнительной 

литературы, применением новых образовательных технологий в образовательной деятельности. 

 

Внесенные изменения и дополнения утверждены на заседании кафедры русского языка 

протокол № 7 от «20» марта 2020г. 

 

Программа одобрена на заседании совета факультета осетинской филологии  протокол  №7 

от «31» марта  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

Приложение                      

       

Методические указания по подготовке к устному опросу по дисциплине «Методы и 

приемы совершенствования связной речи учащихся» 
 

Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского 

занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое главное и 

сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями 

следует ознакомиться в словаре или энциклопедии. Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия 

должен быть доказательным и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. 

Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. 

Активно участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся: 

1) последовательно мыслить;  

2) логически рассуждать; 

3) внимательно слушать своих товарищей; 

4)  принимать участие в спорах и дискуссиях. 

 Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую 

литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать выводы. Студенту надлежит хорошо 

подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и полно ответить на заданные ему вопросы, суметь 

сделать выводы и показать значимость данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо 

также дать анализ той литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на 

семинарском занятии. При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для 

выступления к семинарскому. Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление 

изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого 

постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной 

дополнительной литературой занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на поставленный 

вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Перечень 

требований к любому выступлению студента примерно таков:  

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

 - раскрытие сущности проблемы; 

 - методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты 

вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности 

перекликаться с профилем обучения. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. 

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, 

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 
 

Методические указания по написанию реферата по дисциплине «Методы и 

приемы совершенствования связной речи учащихся» 

 
Этапы работы над учебным рефератом: 

 - Выбор темы. 

 - Подбор и изучение основных источников по теме. 

 - Составление библиографии. - Обработка и систематизация информации. 

 - Разработка плана реферата. 



 - Написание реферата.  

Структура учебного реферата. Титульный лист. Оглавление. Последовательно излагаются названия 

пунктов реферата с указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. Введение. Определяется 

актуальность темы, формулируется суть исследуемой проблемы, указываются цель и задачи реферата. 

Основная часть. Доказательно раскрывается каждый ее раздел. Заключение. Подводятся итоги или дается 

обобщенный вывод по теме реферата. Список литературы. 

 При разработке реферата используются не менее 7-10 различных источников.  

 Рекомендации к составлению реферата.  

1. Реферат следует записывать лаконичным литературным языком. Логически, последовательно, 

доказательно раскрывая основное содержание проблемы. 

 2. Не начинайте текст реферат с повторения его названия. 

 3. Максимально используйте существующую в данной области знания терминологию. 

 4. При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая сложных конструкций, а также 

предложений, не имеющих прямого отношения к определению термина. 

 5. Строго соблюдайте единообразия условных обозначений, символов, размерностей и сокращений, 

оформления цитат и примечаний в сносках (оформляйте сноски в квадратных скобках после цитируемого 

материала, где сначала указывается номер источника в списке литературы, а затем страницы, с которых 

взят материал). 

 6. Детальные таблицы, схемы лучше помещать в приложение. В тексте реферата дайте их краткую 

словесную характеристику и сформулируйте выводы, которые следует сделать на основании приведенных 

материалов.  

7. В заключение сделайте краткий вывод по существу реферируемого предмета. Как правило, сделайте 

выводы по каждому разделу основной части, т.е. в заключении каждый абзац должен содержать вывод по 

каждому разделу основной части.  

Критерии оценки учебного реферата: 

 1. Соответствие содержания теме реферата.  

2. Глубина проработки материала.  

3. Правильность и полнота использования источников.  

4. Соответствие оформления материала предъявляемым требованиям. 

 При защите реферата оценивается также умение грамотно, осознанно изложить основное содержание 

реферата, качество ответов на вопросы по содержанию реферата, стиль изложения. Студент, 

подготовивший реферат, несоответствующий вышеуказанным требованиям, к защите не допускается.  

 

 

Методические указания по оформлению презентации по дисциплине «Методы 

и приемы совершенствования связной речи учащихся» 

 

       Презентация  по данной дисциплине предполагает сочетание информации различных типов: 

1) текста 

2) графических изображений, 

3) музыкальных и звуковых эффектов, 

4) анимации и видеофрагментов. 

Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов. Для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

       - цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не 

резать глаза; 

 -тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для 

заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 - курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 

только для смыслового выделения фрагмента текста. 

 Графическая информация: 



 - рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать 

ее в более наглядном виде; 

 - желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не 

являются частью стилевого оформления;  

 - цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 - иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 - если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен 

быть хорошо читаем. 

   Единое стилевое оформление:  

 - стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого   

   размера и др.;  

 - не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 

3 типов шрифта;  

 - оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части; 

 - все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 

                      

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 

только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. 

Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и 

нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет 

убедительным и трудно запоминается. 

Типы конспектов 
1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 

конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая 

содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это 

делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 

выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в 

памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – 

цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. 

Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко 

внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот 

конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 



Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа 

становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного 

понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего 

понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который 

составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются 

основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить 

его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые 

служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

Как составить конспект 
  прочитайте текст учебника; 

  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д.; 

  выделите взаимосвязи; 

  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь; 

  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

  внимательно прочитайте материал; 

  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы. 

 Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

 Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

 Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Ознакомьтесь с правилами конспектирования: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 



3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или 

латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

Критерии оценивания конспекта: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения. 

Количество баллов – от 1 до 4. 

 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

«Методы и приемы совершенствования связной речи учащихся» 

 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными 

текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть 

соответствующий теоретический 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 

теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в 

ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы 

занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, 

отображающих основные 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 предложены, 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 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность 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, необходимо 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 содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные 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. 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 

умений 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 учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

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

 


