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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины                
 - формирование у обучающихся целостного представления об основных 

лингвистических теориях и концепциях в начальном курсе русского языка,  

- содействие развитию общекультурных и профессиональных компетенций, 

включающих умение использовать систематизированные теоретические и практические 

знания в области отечественных лингвистических учений при решении 

профессиональных задач. 

Воспитательная цель: развитие личности гражданина, ориентированной на 

традиционные культурные, духовные и нравственные ценности российского общества, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1)  овладеть сведениями о лингвистических воззрениях представителей разных 

лингвистических школ и направлений в отечественной русистике;  

2)  сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков, связанных с 

содержанием лингвистических теорий ведущих языковедов, реализованных в  

начальном курсе русского языка; 

3)  сформировать у студентов практические навыки работы с языковыми 

единицами; 

4)  развивать исследовательские умения, навыки сравнительного анализа 

лингвистических явлений и процессов;  

5) приобрести опыт использования в учебном процессе полученных 

дополнительных знаний для объяснения младшим школьникам сложных языковых 

явлений и фактов. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лингвистические теории в начальном курсе русского 

языка» относится к обязательной части Модуля «Лингвистическое и литературное 

образование детей младшего школьного возраста» Б1.О.04 и  органически входит в 

систему Б.1 Дисциплины (модули) для подготовки бакалавров педагогики и является 

важной для становления универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника. 

Дисциплина изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных учащимися по стандарту 

общего среднего образования, а также в процессе изучения дисциплин ФГОС ВО   

«Русский язык», «Практикум по русскому правописанию» и является основой для 

освоения курса «Методика начального обучения русскому языку (с практикумом)». 

1.4  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

Изучение дисциплины «Лингвистические теории в начальном курсе русского 

языка» направлено на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ПК-12. 

Код и наименование 

индикатора*достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 ПК - 12 Готов к развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
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Код и наименование 

индикатора*достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

жизни 

ИПК-12.1. Демонстрирует готовность 

к развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей в условиях 

современного мира 

Знает содержание начального общего 

образования по учебному предмету «Русский 

язык», планируемые результаты образования; 

лингвистические теории ведущих 

отечественных языковедов; формы и методы 

развития познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей 

младших школьников в процессе изучения 

русского языка  

Умеет анализировать и дифференцировать 

разные лингвистические явления и концепции; 

осуществлять отбор предметного содержания, 

форм и методов работы для развития 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей учащихся в процессе изучения 

русского языка в условиях современного мира. 

Владеет технологиями формирования и 

развития у учащихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по русскому языку. 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице  (для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Форма обучения 

Заочная 

3 курс (часы) 

Установочная Зимняя 

 Контактная работа, в том числе: 12,2 4 8,2 

Аудиторные занятия (всего): 12  4  8 

Занятия лекционного типа 6 4  2 

Лабораторные занятия   - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
6 - 6 

Иная контактная работа:  0,2 - 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2  -  0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 92  32  60 

Курсовая работа  - - - 
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Проработка учебного (теоретического) материала 44 14 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
35 14 20 

Реферат 15  4 10 

Подготовка к текущему контролю  
 

- 
 

Контроль: 3,8 - 3,8 

Подготовка к экзамену - - - 

Общая трудоемкость                                      час. 108 36 72 

в том числе контактная 

работа 
12,2 4 8,2 

зач. ед 3 1 2 

2.2 Содержание дисциплины  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма) 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа 

 

Внеауди

-торная 

работа 

Л ПЗ  ЛР СРС 

1.  Основы лингвистических учений в России 29 1 6 - 22  

2.  

Лингвистические теории в начальном курсе 

фонетики, графики и орфографии русского 

языка.  

23 1 -  - 22 

3.  

Лингвистические теории в начальном курсе  

словообразования русского языка. 

Лингвистические теории в начальном курсе 

морфологии русского языка 

26 2 -  - 24 

4.  
Лингвистические теории в начальном курсе 

синтаксиса русского языка 

26 2 -  - 24 

 ИТОГО  по разделам дисциплины: 104 6 6 - 92 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю 3,8     

 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,   ИКР – иная 

контактная работа, СР – самостоятельная работа 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Основы 

лингвистических 

учений в России 

 

 

Сущность языковых понятий. Трудность их 

усвоения младшими школьниками.  Работа 

над усвоением языковых понятий. Условия, 

обеспечивающие эффективное усвоение 

языковых понятий. 

УО, К 

2.  Лингвистические 

теории в 

Лингвистические основы методики изучения 

основ фонетики (звуковой строй русского 

УО 
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начальном курсе 

фонетики, графики 

и орфографии 

русского языка.  

языка, слоговой принцип русской графики). 

3.  Лингвистические 

теории в 

начальном курсе 

словообразования 

русского языка. 

Лингвистические 

теории в 

начальном курсе 

морфологии 

русского языка 

Лингвистические и психологические основы 

изучения морфемного состава слова.  

Значение изучения морфемики в начальных 

классах. Задачи и содержание работы над 

морфемным составом слова.  Актуальные 

вопросы изучения морфемики в начальных 

классах.  Методика изучения морфем в 

начальной школе.   

Лингвистические основы методики изучения 

частей речи: предмет морфологии, учение о 

частях речи как разрядах слов.  Значение 

изучения морфологии в начальных классах. 

Содержание работы по изучению частей речи 

в 1-4 классах. Современные методические 

подходы к изучению частей речи в начальных 

классах. Трудности изучения морфологии в 

начальных классах и пути их преодоления 

УО 

4.  Лингвистические 

теории в 

начальном курсе 

синтаксиса 

русского языка 

Синтаксическая система русского языка. 

Современные концепции научного синтаксиса 

и отражение этих концепций в школьных 

учебниках русского языка разных авторов.  

Лингвистические основы методики работы 

над предложением в начальной школе.   

Место и роль синтаксиса в  курсе школьной 

грамматики.  Проблемы обучения синтаксису 

в начальной школе. Направления и приемы 

работы над предложением в начальных 

классах. Методика изучения синтаксических 

понятий: предложение, виды предложений по 

цели высказывания и интонации, члены 

предложения, сложное предложение, 

обращение 

УО 

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские 

занятия/лабораторные работы) 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Основы 

лингвистических 

учений в России 

Коллоквиум Конспект, 

картотека,  Р 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), 

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), 

эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 Курсовые работы не предусмотрены 



7 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Подготовка 

презентации  

 

«Положение о самостоятельной работе студентов»- 

Утвержденное приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 

03.03.2016 г. № 272  

2 Написание реферата  «Положение о самостоятельной работе студентов»- 

Утвержденное приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 

03.03.2016 г. № 272 

3 Составление 

конспектов статей  

«Положение о самостоятельной работе студентов»- 

Утвержденное приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 

03.03.2016 г. № 272  

4 Самостоятельная 

проработка учебного 

(теоретического) 

материала  

«Положение о самостоятельной работе студентов»- 

Утвержденное приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 

03.03.2016 г. № 272  

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, 

модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная 

работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, 

педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 
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Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 

организация консультаций с использованием электронной почты. 

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные 

информационно-объяснительные лекции, так и проблемные лекции - на них новое 

знание вводится через проблемность вопроса или ситуации. При этом процесс познания 

обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и 

современных точек зрения. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Лекция строится таким образом, чтобы 

обусловить появление вопроса в сознании обучающегося. Учебный материал 

представляется в форме учебной проблемы. Она имеет логическую форму 

познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия в ее условиях и 

завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует. Проблемная 

ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных учебной 

проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, которые 

составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются 

наиболее важными для профессиональной деятельности и наиболее сложными для 

усвоения слушателей. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности 

для слушателей. 

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового 

использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем 

состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме 

лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 

технические средства обучения или вручную (например, схемы). Чтение лекции 

сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего 

использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, 

символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 

содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе 

введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину. 

Кроме того, при обучении дисциплине могут использоваться следующие 

образовательные технологии:  

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации;  

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности обучающихся   с учетом их 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать 

свой творческий потенциал. Использование диагностических тестов является 

неотъемлемой частью данной технологии;   

 - информационно-коммуникационные технологии - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  
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а) технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения. Мультимедийные программы предназначены как для 

аудиторной, так и самостоятельной работы обучающихся;  

б) интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований;  

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

обучающихся. 

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач;  

 - технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

 Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает интерактивные формы 

обучения.  

Основные виды интерактивных образовательных технологий включают в себя:  

1 работа в малых группах (команде) - совместная деятельность 

обучающихся в группе под руководством лидера, направленная на решение общей 

задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы членов 

команды; 

2 проектная технология - индивидуальная или коллективная деятельность по 

отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате 

которой составляется проект. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий бакалавр.  

  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

          

 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной 

аттестации в форме   вопросов и заданий к зачету. 
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Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 

1.4) 

Результаты обучения 

(в соответствии с п. 

1.4) 

Наименованиеоценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ИПК-12.1. 

Демонстрирует 

готовность к 

развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей в 

условиях 

современного мира 

Знает содержание 

начального общего 

образования по 

учебному предмету 

«Русский язык», 

планируемые 

результаты 

образования; 

лингвистические 

теории ведущих 

отечественных 

языковедов; формы 

и методы развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

младших 

школьников в 

процессе изучения 

русского языка  

Умеет анализировать 

и дифференцировать 

разные 

лингвистические 

явления и 

концепции; 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания, форм и 

методов работы для 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

учащихся в процессе 

изучения русского 

языка в условиях 

современного мира. 

Владеет 

технологиями 

формирования и 

развития у учащихся 

Вопросы для устного 

опроса по теме, 

разделу 

Практическая работа 

Вопрос на 

зачете  
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познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Примерный перечень вопросов и заданий 

 

Вопросы к колоквиуму 

1. Дайте определения предмета, целей и задач методики обучения русскому языку 

как науки. Укажите специфику методики применительно к начальному образованию. 

2. Охарактеризуйте учебный предмет «Родной язык (русский)» в начальной 

школе, в средней школе, в педагогическом колледже, в мире науки. 

3. Ознакомьтесь со «Словарем-справочником по методике русского языка». 

Выберите примеры тех понятий, которые: 

а) связывают методику с дидактикой (дидактико-методические) – не менее 10 

понятий; 

б) относятся к области преподаваемого предмета, к его теории и практике – не 

менее 10 понятий; 

в) 10 таких понятий, которые связаны с процессом обучения непосредственно, с 

деятельностью учителя и учащихся, так называемой технологией обучения. 

4. Подготовьтесь к устному выступлению (реферату) «К. Д. Ушинский о роли 

родного языка как источника духовного богатства человека». 

5. Постройте модель, состав теоретического содержания курса русского языка и 

практических умений (навыков), которые с этим курсом связаны. 
6. Укажите лингвистические основы обучения грамоте в разных методических 

системах (включая современных авторов В. Г. Горецкого, Н. В. Нечаеву, В. Левина, В. 

Репкнна, Д. Б. Эльконина и др.). 

7. Объясните механизмы чтения ребенка на разных этапах овладения чтением. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

1. Предмет фонетики.  

2. Классификация звуков речи.  

3. Согласные и гласные звуки, их акустические и артикуляционные различия. 

4. Классификация согласных звуков по месту и способу образования, по участию  

голоса и шума, по твердости и мягкости и по другим признакам.  

5. Классификация гласных звуков. Слог с артикуляционной и акустической точки 

зрения. 

6. Особенности русского слогоделения. 

7. Ударение. Словесное ударение, его фонетическая природа. 

8. Словообразование как наука.  
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9. Морфема как значимая единица языка и слова.  

10. Основа слова. Членимость основы. Аффиксы. Типы аффиксов. Окончание.  

11. Корень слова. Суффикс. Префикс. Значение суффиксов и приставок.  

12. Морфология как грамматическое учение о слове. Грамматическое значение и 

грамматическая форма. Способы их выражения в русском языке. Грамматическая 

категория.  

13. Имя существительное как часть речи (категориальное значение, сущность 

морфологических признаков в сравнении с другими именами, синтаксические 

признаки). Лексико-грамматические разряды.  

14. Категория рода имен существительных. 

15. Категория числа имен существительных, ее значение и способы выражения.  

16. Категория падежа существительных, значение и способы выражения.  

17. Система современного склонения имен существительных.  

18. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных.  

19. Краткие формы прилагательных, их семантика, морфологические признаки и 

синтаксические функции. Образование и употребление кратких форм прилагательных.   

20. Степени сравнения имен прилагательных, их образование, семантика.  

21. Склонение имен прилагательных. Переход прилагательных в другие части 

речи.  

22. Имя числительное как часть речи. Семантика, морфологические и 

синтаксические признаки.  

23. Разряды местоимений. Склонение различных разрядов местоимений, 

правописание местоимений. Употребление различных разрядов местоимений в речи.  

24. Глагол как часть речи: значение, морфологические и синтаксические признаки 

глагола, формы глагола.  

25. Вопрос о спрягаемых и неспрягаемых формах глагола. Инфинитив.  

26. Категория наклонения как одно из средств выражения модальности. 

Изъявительное наклонение (индикатив).  

27. Повелительное наклонение (императив) как средство выражения 

модальности, образование, значение, грамматические признаки.  

28. Сослагательное наклонение (коньюктив) как выражение реального действия. 

Значение, образование.  

29. Категория времени. Соотносительность категорий вида и времени. Система 

глагольных времен.  

30. Категория лица. Значение и способы выражения. Соотносительность 

категории лица и наклонения, лица и времени. Система личных форм глагола.  

31. Спряжение глагола в широком и узком смысле.  

32. Наречие как часть речи.  

33. Предлог как часть речи.   

34. Союз как служебная часть речи, значение, структура и способы образования. 

Союзы однозначные и многозначные.  

35. Частицы как часть речи, семантика, структура и способы образования.  

36. Междометие.  

37. Вопрос о звукоподражательных словах.  

38. Словосочетание и предложение как основные синтаксические единицы.  

39. Типы предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

40. Однородные члены предложения. 

41. Предложения с прямой речью.  

42. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 
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Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, допускает 

незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять практический материал, 

иллюстрируя его примерами. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры по практическому материалу, довольно ограниченный объем знаний 

программного  материала. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1 Учебная литература 

1. Методика обучения русскому языку в начальной школе : учебник и 

практикум для вузов / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Сильченкова, Л. С. 

Трегубова ; под редакцией Т. И. Зиновьевой. - Москва : Юрайт, 2020. - 255 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/450996  ; Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-08110-7. - Текст : электронный. 

2. Зиновьева, Татьяна Ивановна. 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 : Юрайт, 2020. - 319 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/452035  ; Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-07285-3. - Текст : электронный. 

3. Карпенко, А.А. Русский язык : учебное пособие : [16+] / А.А. Карпенко, 

Д.В. Павленко ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 232 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223. – ISBN 978-5-7782-3818-3. – Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/450996
https://urait.ru/bcode/452035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223
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4. Захарова, Ю.Г. История русского языка : учебное пособие для практических 

занятий / Ю.Г. Захарова. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 320 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103501. – 

ISBN 978-5-9765-1228-3. – Текст : электронный. 

5. Новикова, Л.И. Русский язык : практикум / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева, 

У.Н. Фысина ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2017. – 255 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560907. 

– Текст : электронный 

6. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. 

Л.Н. Чурилина. – 10-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 412 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797. – ISBN 978-5-

89349-892-9. – Текст : электронный. 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Вопросы образования. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288  

2. Педагогика. - URL:  https://dlib.eastview.com/browse/publication/598  

3. Вестник Московского университета. Педагогическое образование. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9245 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ». - URL:  https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН». -  URL: 

www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM». - URL:  www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ». - URL: https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods 

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials http://materials.springer.com/ 

14. zbMath https://zbmath.org/ 

15. Nano Database https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks: https://link.springer.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288
https://dlib.eastview.com/browse/publication/598
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9245
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
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17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Консультант Плюс  

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка. - URL: (http://cyberleninka.ru/)  

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. -  URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал "Российское образование". - URL: http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

- URL: http://window.edu.ru/; 

5. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском". - URL: https://pushkininstitute.ru/  Справочно-

информационный портал "Русский язык". - URL: http://gramota.ru/ 

6. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/; 

7. Словари и энциклопедии. - URL:  http://dic.academic.ru/; 

8. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы. - 

URL: http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

9. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. - URL : 

http://www.culture.ru/ 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем 

итехнологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование 

лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://www.culture.ru/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер, 

как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных 

измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей, 

умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов. 

Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения 

дополнительной научной литературы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала. 

   Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, 

отведенные на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей 

лабораторной работе только в том случае, если у него не защищено не более двух 

предыдущих работ. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 

монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в 

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов 

(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться 

основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. 

Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на 

предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 

нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями 

авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать 

их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 

слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 

др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитории для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 301 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая 

 дом № 36 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер, учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), 

презентации на 

электронном носителе, 

выход в интернет, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 

43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000. 

 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; учебная 

аудитории для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 303 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая 

 дом № 36 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; 

учебная мебель, доска 

учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), 

презентации на 

электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 

43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000. 

 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского  типа; 

учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

промежуточной аттестации; 

Оборудование: телевизор, 

видеомагнитофон;   

учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации учебная 

мебель, доска учебная, 

сплит-система 
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учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций; 

Учебная аудитория № 306 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая 

 дом № 36 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы, с 

рабочими местами, 

оснащенными компьютерной 

техникой с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением 

неограниченного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации для каждого 

обучающегося, в соответствии 

с объемом изучаемых 

дисциплин 

Кабинет  № 504 

353922 

Краснодарский край, 

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников 

 дом № 87 

6 компьютеров, 

компьютерные столы,  

выход в Интернет, 

ученические столы, 

стулья, книжные стенды 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 

43725353) 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

 

Помещение № 511 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

353922 

Краснодарский край, 

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников 

 дом № 87 

Оборудование: стол, 

шкаф, стеллаж, 

персональный 

компьютер, учебная 

мебель, учебная, выход в 

Интернет. 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsServerStd 2003, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-2 (Номер лицензии - 

43725353) 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 

43725353) 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

Помещение № 518 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

353922 

Краснодарский край, 

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников 

 дом № 87 

Оборудование: стол, 

шкаф, стеллаж, учебная 

мебель. 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой 
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с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 309) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: компьютерные 

столы 

Оборудование: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации, веб-камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии 

Wi-Fi) 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 

2003 Pro, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 

43725353) 

Консультант Плюс, 

Договор №177/948  от 

18.05.2000 

 

 


