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1. Пояснительная записка 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Русский язык 

и культура речи» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.04 

Скульптура и рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи».  

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого 

уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке 

научной и культурной информации.  

Приступая к изучению дисциплины «Русский язык и культура речи», обучающиеся 

должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими 

указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные 

библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-

методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для 

конспектирования материала практических занятий, тетрадь для подготовки и выполнения 

заданий самостоятельной работы.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 

индивидуальной работы. 

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю. 

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в семинарах и 

успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на 

сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине. 

 

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая 

последовательность действий обучающегося  

(«сценарий изучения дисциплины») 
 

Обучение по дисциплине строится следующим образом.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в учебном плане представлена как 

совокупность лекционных и практических занятий.  



Лекция (от лат. lесtio – «чтение») является одной и из основных форм учебных 

занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, 

последовательное изложение преподавателем определенного раздела  учебной 

дисциплины. Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, 

характеру обобщений и выводов. 

1. Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и 

ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 

2. Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

3. Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая 

детализацию и конкретизацию. 

4. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

5. Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к 

развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

6. Бинарная лекция – это разновидность чтения лекции в форме диалога двух 

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как ученого и 

практика, преподавателя и студента). 

7. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование 

студентов к постоянному контролю предлагаемой информации. В конце лекции 

проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

8. Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 мин. 

9. Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в течение лекционного 

времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой 

лекции, представляемой по типу «вопросы-ответы-дискуссия», является трояким 

сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 

организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.  



Слушание и запись лекций – сложные виды вузовской работы. Слушая лекции, надо 

стремиться понять цель и логическую последовательность изложения, уловить ход 

мыслей лектора. Таким образом, первая и важнейшая задача при слушании лекции –

 осмысление излагаемого в ней материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого 

начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 

То, что внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, гораздо быстрее 

запоминается. Следует отметить, что осмысленному слушанию лекции существенно 

помогает предварительное ознакомление с материалом по имеющейся литературе, а также 

хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по данному курсу, если они 

уже были. 

Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение для 

слушателей, поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его методики. 

Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, 

вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками. Но конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Если же студент 

стремится записать дословно всю лекцию, то такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Некоторые студенты просят иногда преподавателя «читать 

помедленнее»; им хочется, чтобы лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это очень 

вредная тенденция, так как в этом случае студент механически записывает большое 

количество услышанных сведений и не размышляет над ними. Бесполезно писать все 

подряд, не надо спешить вслед за лектором, а нужно стараться фиксировать сразу 

смысловые блоки. Обычно преподаватели, изменяя силу, тембр голоса или замедляя 

чтение, выделяют и подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, делают 

записи и зарисовки на доске. Степень полноты конспекта может быть разной в 

зависимости от учебно-методического обеспечения той или иной дисциплины. Если по 

курсу имеется соответствующая литература (учебник, учебное пособие, методические 

рекомендации по изучению дисциплины и т.д.), конспект может быть кратким. Если 

лекция –  единственный источник информации, запись должна быть более подробной. 

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) желательно 

делать на одной стороне листа и лучше всего - на листах, вынимающихся из тетради. Это 

даст возможность дополнять написанное из других источников, комбинировать листы в 

зависимости от вновь возникшей задачи и т.д. 

Для облегчения записи рекомендуется применять систему условных обозначений и 

сокращений (аббревиатур) повторяющихся терминов или хорошо известных понятий. 

Структура записи при всех условиях должна отражать структуру содержания излагаемого 



лектором материала. Конспект лучше подразделять на параграфы, пункты, подпункты, 

соблюдая красную строку. Необходимо применять подчеркивание, заключение в рамки, 

выделение цветом (фломастерами, маркерами) и т.д. Такие записи представляют своего 

рода модели осмысленно переработанной информации и оказывают существенную 

помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание и особенно 

воспроизведение учебного материала.  

Принципиально важные места, определения понятий, ключевые положения следует 

сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. А еще 

лучше – разработать собственную «маркографию». Например: ! – важно; !!! – очень 

важно; ? – под вопросом; NB – обратить внимание; R – запомнить; C – скопировать и т. д. 

После прослушивания лекций необходимо систематически работать над их 

конспектами, так как процесс забывания особенно интенсивно происходит в первый 

период после усвоения (заучивания); это одна из закономерностей человеческой памяти. 

Записи лекций следует периодически перечитывать, выправлять текст, делать дополнения, 

размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти.  

Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером того дня, когда была 

прослушана лекция (предварительно вспомнить, о чем шла речь, и хотя бы один раз 

просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект через 3-4 дня. Времени на такую 

работу уходит немного, но результаты обычно бывают эффективными: студент 

основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии приходит хорошо 

подготовленным.  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебную 

литературу, но и те источники, которые дополнительно рекомендовал лектор. Только 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому 

студенту овладеть прочными знаниями и развить в себе научные и творческие  

способности. 

 

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который 

вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется 

активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными 



заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении контрольных 

работ. 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или 

иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины в вузе семинар 

является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой 

учебного процесса. Ведущей дидактической целью семинарских занятий является 

систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений 

работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки 

зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо уточнить план его 

проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на 

обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и составить список 

обязательной и дополнительной литературы по вопросам плана занятия.  

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию:  

1. Ознакомиться с планом практического занятия. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю 

 

3. Формы самостоятельной работы 

При изучении дисциплины предполагаются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся:  

для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 

для формирования 

умений: 

Чтение и конспектирование 

текста (учебника, 

работа с конспектом, 

выполненном при 

подготовка доклада 



первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

подготовке к семинару 

составление плана текста 

(учебника, первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

повторная работа над 

учебным материалом 

выстраивание 

самостоятельной позиции и 

убедительность ее 

публичного оформления    

работа со словарями и 

справочниками 

составление плана и тезисов 

ответа 

Поиск и обработка 

информации по заданной 

теме 

работа с нормативными 

документами 

составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

 

учебно-исследовательская 

работа 

подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, 

конференции 

 

Использование 

компьютерной техники, сети 

Интернет и др. 

подготовка докладов, эссе  

 составление библиографии  

 

 

4. Рекомендации по подготовке докладов, в том числе рекомендации по 

оформлению  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, 

способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 

заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 

научного доклада требует определенных навыков. 



Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  

 Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, 

ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 

части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

 Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

 Приложения к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».  

 Требования к оформлению доклада  

 Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

 Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

 Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

   Критерии оценки доклада:  



 - актуальность темы исследования;  

 - соответствие содержания теме;  

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

 - соответствие оформления доклада стандартам.  

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю 

по дисциплине 

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.  

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 

студента должен быть хороший учебник, тетрадь с конспектами лекций и тетрадь для 

практических занятий.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты из тетрадей для лекций и практических занятий.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время зачетной недели и подготовки к экзаменам для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем 

он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

 


