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Аннотация 
 Рабочей программы дисциплины: «Русский язык» 
   Дисциплина «Русский язык» является частью цикла дисциплин учебного плана 
социально-гуманитарных наук по направлениям подготовки специальностей: 

«Международные отношения», «Регионоведение», «Филология», «Лингвистика», 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Философия», «Экономики и менеджмента», 

«Новейшие информационные технологии», «Информационная вычислительная техника»: 

  Дисциплина реализуется на всех факультетах ФПБ и КТ, ГН кафедрой «Кыргызско-

русского языков». 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» является: 
Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  
-формирование и развитие у будущего специалиста, участника профессионального 

общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, 

практического владения современным русским литературным языком, а также развить у 
студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, 
предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 
субъективность ощущений и уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 
- формирование у студентов целостного представления о системе русского правописания и 

синтаксической системе русского языка.  
- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, то есть 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, научно-

профессиональных жанров;  
- развитие логики мышления на основе научных текстов по специальности;  

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и коммуникативные 
компетенции, способствующие совершенствованию профессиональной подготовки.  

 

Задачи дисциплины: 
- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;  
- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 
общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;  
- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 
лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи; 

 - познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной сфере 
общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой 

сфере;  
- познакомить со спецификой составления деловых документов;  
- формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 
программистов;  
- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств официально-

делового стиля. 
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- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 
автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

Важной задачей обучения русскому языку является формирование и развитие у студентов 
коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное общение на основе 
сознательного усвоения языковой системы русского языка. Коммуникативная компетенция 
предполагает умение пользоваться всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

говорением, чтением, письмом) как естественным средством общения с соблюдением 

языковых и стилистических норм русского языка. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
         Дисциплина «Русский язык» изучается студентами направлений «Международные 
отношения», «Регионоведение», «Филология», «Лингвистика», «Юриспруденция», 

«Социальная работа», «Философия», «Экономики и менеджмента», «Новейшие 
информационные технологии», «Информационная вычислительная техника» и входит в 
обязательную часть профессионального цикла учебного плана. 
         Изучение студентами дисциплины «Русский язык» основано на знаниях фонетики, 

лексикологии, словообразования и морфологии русского языка, а также школьного уровня 
синтаксиса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 профессиональными   (ПК): 
    Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста (ПК-1);  

   Владение базовыми навыками сбора и анализ в языковых и литературных факторов с 
использованием  традиционных методов и современных информационных технологий; 

владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации; способность применять полученные знания в области основной профессии; 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; владение кавыками участия в 
научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного 

представления материалов. (ПК-2-9);  

4. Краткое содержание дисциплины. 
При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс знаний в 
рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.). Понятие об основных способах словообразования. 
Понятие о морфологии. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Диалогическая и 

монологическая речи с использованием с наиболее употребительными лексико-

грамматическими средствами. Дисциплина «Русский язык» охватывает различные речевые 
темы, как, например, "Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном мире", 

"Жизнь замечательных людей" и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
                                                                  1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 
«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  
-формирование и развитие у будущего специалиста, участника профессионального 

общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, 

практического владения современным русским литературным языком, а также развить у 
студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, 
предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 
субъективность ощущений и уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 
- формирование у студентов целостного представления о системе русского правописания и 

синтаксической системе русского языка.  
- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, то есть 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, научно-

профессиональных жанров;  
- развитие логики мышления на основе научных текстов по специальности;  

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и коммуникативные 
компетенции, способствующие совершенствованию профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 
- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;  
- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 
общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;  
- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 
лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи; 

 - познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной сфере 
общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой 

сфере;  
- познакомить со спецификой составления деловых документов;  
- формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 
программистов;  
- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств официально-

делового стиля. 
- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 
автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

Важной задачей обучения русскому языку является формирование и развитие у студентов 
коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное общение на основе 
сознательного усвоения языковой системы русского языка. Коммуникативная компетенция 
предполагает умение пользоваться всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

говорением, чтением, письмом) как естественным средством общения с соблюдением 

языковых и стилистических норм русского языка. 
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 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 
сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

и истории основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста (ПК-1);  

Владение базовыми навыками сбора и анализ в языковых и литературных факторов 
с использованием  традиционных методов и современных информационных технологий; 

владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации; способность применять полученные знания в области основной профессии; 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; владение кавыками участия в 
научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного 

представления материалов. (ПК-2-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: – основные понятия и теоретические положения изучаемой дисциплины;  

особенности и нормы употребления единиц различных уровней языка:  фонетического 

(орфоэпия), грамматического (морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), 
лексического (выбор слова, сочетаемость слов), стилистического (функциональные стили, 

стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста) в деловой и 

профессиональной сфере; специфику дифференциации функциональных стилей: признаки, 

сферу применения, языковые черты официально-делового стиля, жанровую природу 

текстов;  
– основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этическим ценностям. 

 Уметь: – оформлять деловые документы в соответствии с нормами современного русского 

языка, используя нормативно-правовые документы, лингвистические словари и 

справочную литературу (ориентироваться в грамматических и стилистических пометах; 

– продуцировать точные, логически связные, выразительные высказывания; 
трансформировать речевой материал в соответствии с коммуникативной задачей; 

–– осуществлять речевое общение в письменной форме в сфере делового общения;  
– использовать русский язык в профессиональной деятельности.  

Владеть: – навыками работы с различными источниками информации, 

библиографическими базами данных; 

 – навыками осознанного, коммуникативно обусловленного отбора и употребления 
языковых средств в соответствии с речевыми задачами; 

 – навыками речевой рефлексии, прогнозирования восприятия текста и реакции на него 

собеседника; 
– навыками деловой письменной речи на русском языке;  
– способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
 – культурой письменной речи юристов, менеджеров, программистов, экономистов. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

профессиональные 
ОК-1 

(общекультурные 
компетенции) 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 
восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 
  

знать: 

 - языковые нормы, языковые 
аспекты современного русского 

языка. 
уметь:  

- оформлять деловые документы в 
соответствии с нормами 

современного русского языка, 
используя нормативно-правовые 
документы, лингвистические 
словари и справочную литературу 

(ориентироваться в 
грамматических и стилистических 

пометах; 

- владеть:  

- культурой мышления, 
способность к восприятию, 

анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 

ОК-2 Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 
 

знать:  

-как аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, 
т.е. осуществлять общение в устной 

и письменной форме, обладать 
высоким уровнем готовности к 

эффективному общению с 
партнерами на русском языке. 
проводить диагностику и анализ 
управленческих ситуаций 

уметь:  

- осуществлять речевое общение в 
письменной форме в сфере 
делового общения;  
– использовать русский язык в 
профессиональной деятельности.  

владеть: 

- нормами русского литературного 

языка, навыками практического 

использования системы 

функциональных стилей, умение 
создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на 
русском языке. 

ОК-8 

(общекультурные 
компетенции) 

Осознание социальной 

значимости своей профессии, 

высокая мотивация к 

знать: 

- основные понятия и 

теоретические положения 
изучаемой дисциплины; – 
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профессиональной 

деятельности; 

особенности и нормы употребления 
единиц различных уровней языка: 
фонетического (орфоэпия), 
грамматического (морфология и 

синтаксис, орфография и 

пунктуация), лексического (выбор 

слова, сочетаемость слов), 
стилистического (функциональные 
стили, стилистическая окраска 
единиц, стилистическое единство 

текста) в деловой и 
профессиональной сфере– 

специфику дифференциации 

функциональных стилей: признаки, 

сферу применения, языковые черты 

официально-делового стиля, 
жанровую природу текстов;  
уметь: оформлять деловые 
документы в соответствии с 
нормами современного русского 

языка, используя нормативно-

правовые документы, 

лингвистические словари и 

справочную литературу 

(ориентироваться в 
грамматических и стилистических 

пометах; 

- владеть:  

- навыками работы с различными 

источниками информации, 

библиографическими базами 

данных; – навыками осознанного, 

коммуникативно обусловленного 

отбора и употребления языковых 

средств в соответствии с речевыми 

задачами; 

ПК-1 

(профессиональные 
компетенции) 

Способность демонстрировать 
знание основных положений и 

концепций в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка и литературы, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

знать: основы делового общения, 
способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям. 

-уметь: продуцировать точные, 
логически связные, выразительные 
высказывания; трансформировать 
речевой материал в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

–– осуществлять речевое общение в 
письменной форме в сфере 
делового общения; – использовать 
русский язык в профессиональной 

деятельности.  
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-владеть: теоретическими 

основами курса, 
терминологическим аппаратом 

изучаемого курса, особенностями 

функционирования системы языка. 
Будущие специалисты должны 

обладать способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, оформлять 
полученные результаты в виде 
презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на 
научно-технических конференциях. 

ПК-2-9 

(профессиональные 
компетенции) 

Владение базовыми навыками 

сбора и анализ в языковых и 

литературных факторов с 
использованием  

традиционных методов и 

современных 

информационных технологий; 

владение основными методами 

и приемами различных типов 
устной и письменной 

коммуникации; способность 
применять полученные знания 
в области основной профессии; 

владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 
проводимых исследований; 

владение кавыками участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного представления 
материалов. 

Знать языковые нормы, языковые 
аспекты современного русского 

языка. 
Уметь пользоваться всеми видами 

речевой деятельности (слушанием, 

говорением, чтением, письмом) как 

естественным средством общения с 
соблюдением языковых и 

стилистических норм русского 

языка. В то же время коммуникация 
может осуществляться лишь в 
случае знания её участниками 

экстралингвистической 

информации, поэтому изучение 
русского языка связано с усвоением 

особенностей и понятий, 

характерных для культуры страны 

изучаемого языка. В связи с этим 

студенты должны уметь: - 

ориентироваться в различных 

речевых ситуациях;  

- адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения;  
- владеть такими жанрами устной 

речи, которые необходимы для 
свободного общения в процессе 
трудовой деятельности;  

- уметь вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, давать 
оценку; выступать с докладами, 

критическими замечаниями и 

предложениями; 

- соблюдать правила русского 

речевого этикета;  
- продуцировать связные, 
правильно построенные 
монологические тексты на разные 
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темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  
- участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения, устанавливать речевой 

контакт, обмениваться 
информацией в различных 

социально-культурных сферах. 

Владеть теоретическими основами 

курса, терминологическим 

аппаратом изучаемого курса, 
особенностями функционирования 
системы языка. 

 

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 
 
        Дисциплина «Русский язык» изучается студентами направлений «Международные 
отношения», «Регионоведение», «Филология», «Лингвистика», «Юриспруденция», 

«Социальная работа», «Философия», «Экономики и менеджмента», «Новейшие 
информационные технологии», «Информационная вычислительная техника» и входит в 
обязательную часть профессионального цикла учебного плана. 
                 Изучение студентами дисциплины «Русский язык» будет способствовать 
формированию и развитию у будущего специалиста, участника профессионального 

общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, 

практического владения современным русским литературным языком, а также развивать у 

студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, 
предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 
субъективность ощущений и уникальность мыслей;  

  Изучение студентами дисциплины «Русский язык» основано на знаниях фонетики, 

лексикологии, словообразования и морфологии русского языка, а также школьного уровня 
синтаксиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Структура дисциплины (модулей) 
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Курс дисциплины «Русский язык» рассчитан на 4 кредитных часа в течении двух 

семестров (1-2) и включает 240 часов: 
из них 68 часов аудиторной работы (17 недель х 4 часов = 68 часов), (68х2=136 часов) 
34 часа самостоятельной работы студента (СРС), (34х2=68 часов) 
18 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). (18х2=36 часов) 
(136+68+36=240 часов). 

Частотность практических занятий 4 академических часа в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 1 и 2 семестрах, которые 
заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 1 семестра 

 
№ 

п/п 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

 

С
ем
ес
т
р

 

Н
ед
ел
я

 с
ем
ес
т
р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Прак

. зан. 

СРС СРСиП 

Модуль 1 «Фонетика, орфография, словообразование, лексика, фразеология, морфология» 
1 Вводная беседа. Фонетические 

процессы. Ударение. Перенос слова.  
1 1 2 1  Написать 

диктант  
2 Диалогическая и монологическая речь. 

Части слова. Знакомство. Семья. 
Автобиография. 

1 1 2 1  Тестирование  

3 Орфография. Чередование гласных в 
корне. 

1 2 2 1 1 Словарный 

диктант 
4 Правописание приставок пре-,при-,на з-

,с- Ы-И после приставок.  

1 2 2 1 1 Опрос 

5 Морфемика. Словообразование. 
Сложные слова. Способы образования 
слов. 

1 3 2 1 1 Опрос 

6 Вуз. Выбор профессии. 1 3 2 1 1 Сочинение 
«Мой выбор 

профессии» 

7 Библиотека. Виды записей 1 4 2 1 1  Опрос  
8 Лексическое значение слов. 

Многозначные и однозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. 

1 4 2 1 1 Проверка 
письменных 

работ 
9 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Диалектизмы. Профессионализмы. 

Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. 

Терминология. 

1 5 2 1 1 Составление 
текста(проверк
а текста) 

10 Фразеология. Основные типы 

фразеологических единиц русского 

языка.  
Тюркизмы в современном русском 

языке. Мой рабочий день. Моя рабочая 
неделя. 

1 5 2 1 1 Заслушивание 
доклада 
«Тюркизмы в 

современном 

русском языке» 

 

11 Морфология. Имя существительное.  1 6 2 1 1 Проверка 
домашней 

работы 

12 Склонение существительных. 1 6 2 1  Написать 
тексты  

13 Категория числа. Род существительных. 1 7 2 1  Тестирование  
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14 Правописание, образование 
существительных.  

1 7 2 1  Словарный 

диктант 
15 Родной край. Моя Родина – Кыргызстан.   8 2 1   

16 Достопримечательности КР. 1 8 2 1   

17 Модуль 1 (промежуточный контроль) 1 9 2 1  Контрольная 
работа 

 Итого    34 17 9  

Модуль 2 «Морфология» 
18 Имя прилагательное. Разряды 

прилагательных. Степени сравнения 
качественных прилагательных. Полная и 

краткая форма прилагательных. 

1 9 2 1   Письменная 
работа 

19 Правописание прилагательных. 

Склонение прилагательных. 

Образование прилагательных. 

1 10 2 1 1  

20 Местоимение. Разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Склонение 
местоимений. 

1 10 2 1 1  Составление 
текста. 
(проверка 
пересказа) 

21 Имя числительное. Разряды 

числительных. 

 11  1 1 Заслушивание 
доклада на 
тему: «Разряды 

числительных» 

22 Правописание числительных. 

Склонение числительных. 

1 11 2 1  Опрос 

23 Портрет. Характер. Описание 
внешности человека, его внутренних 

качеств. Двойные согласные. 
Непроизносимые согласные. 

1 12 2 1  Опрос 

24 Труд писателя, поэта. Поэзия. Эдуард 

Асадов. »Доброта» 

1 12 2 1 1 Опрос 

25 Глагол. Спряжение глагола. Категория 
времени. Категория вида. Категория 
вида. 

1 13 2 1 1 Опрос текста 
(пересказ 
текста)  
Перевод текста 
на кыргызский 

язык 

26 Категория наклонения. Правописание 
глаголов. 

1 13 2 1  Опрос 

27 Неспрягаемая форма глагола. 
 

1 14 2 1  Опрос 

28 Причастие. Правописание причастия. 
 

 14  1 1 Опрос 

29 Деепричастие. Правописание 
деепричастия. 

 15  1 1 Тестирование 

30 Наречие. Правописание наречий. 

Образование наречий. 

1 15 2 1 1 Опрос 

31 Служебные части. Предлоги. Союзы. 

Правописание союзов. 
1 16 2 1 1 Опрос 

32 Междометие. Частицы. 1 16 2 1   

33 Образование в Кыргызстане 1 17 2 1  Заслушивание 
реферата «Роль 
образования в 
Кыргызстане» 

 

34 Модуль 2 (промежуточный контроль) 1 17 2 1  Контрольная 
работа 

 Итого    34 17 9  

 ВСЕГО   68 34 18  

 

 

Календарно-тематический план 2 семестра 
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№ 

п/п 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

 

С
ем
ес
т
р

 

Н
ед
ел
я

 с
ем
ес
т
р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Прак. 

зан. 

СРС СРСиП 

Модуль 1 «Синтаксис. ССП.» 
1  

Понятие о предложении 

Синтаксис простого предложения. 
 

2 1 2 1  Написать 
диктант  

2 Связи слов в предложении. 

Подчинительная связь: согласование, 
управление, примыкание. 
Сочинительная связь. Особенности 

сочинительной и подчинительной связи. 

2 

 

1 2 1  Опрос 
 

3 Главные члены предложения. Тире 
между членами предложения.  

2 

 

2 2 1 1 Словарный 

диктант 
4 Предложение по наличию главных и 

второстепенных членов предложения.  
Использование жанров УНТ в 
произведениях Ч. Айтматова. 

2 

 

2 2 1 1 Заслушивание 
рефератов. 

5 Предложения по цели высказывания  2 3 2 1 1 Опрос 
 

6 Устное народное творчество 

Разножанровость произведений устного 

народного творчества. 
«Эпос «Манас» - вершина устного 

творчества кыргызского народа.  
 

2 

 

3 2 1 1 Изложение 
«Манас». 

7 Односоставные и двусоставные 
предложения. 
 

2 

 

 

4 2 1 1  Опрос  

8 Определённо-личные, неопределённо-

личные предложения. 
2 4 2 1 1 Составление 

текста(проверк
а текста) 

9 Номинативные, безличные 
предложения. Обобщенно-личные 
предложения. 

2 

 

 

5 2 1 1 Подбор 

пословиц и 

поговорок. 

10 Обобщение. Вводные слова и вводные 
предложения. 
Знаки препинания. 

2 5 2 1 1 Тестирование 

11 Предложения, осложнённые 
однородными членами. 

2 6 2 1 1 Проверка 
домашней 

работы 

12 Предложения, осложнённые 
причастным, 

деепричастным оборотами. 

2 6 2 1  Опрос 

13 Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. Сложносочиненные 
предложения с соединительными, 

разделительными, противительными 

союзами. 

2 7 2 2  Опрос 
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14 Сложносочиненные предложения. 
Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

2 7 2 2  Опрос 
 

15 Употребление и значение 
сочинительных союзов. 

2 8 2 1  Словарный 

диктант 
16 Однородные члены предложения 2 8 2 1   

17 Модуль 2 (промежуточный контроль) 2 9 2 1  Контрольная 
работа 

 Итого   34 17 9  

Модуль 2 «Синтаксис. СПП. БСП. Прямая и косвенная речь. Стили РЯ»  

18 Искусство в жизни студентов. 
Искусство и музыка. 
 

2 9 2 1  Выступления 
студентов. 
Лексика по 

теме. 
19 Художественная выразительность 

средств языка. Особенности 

художественная описания разных 

жанров живописи. 

2 10 2 1   

20 Сложное предложение. 
Сложноподчиненные предложения. 
Виды придаточных предложений 

2 10 2 1 1 Словарный 

диктант 

21 Придаточные изъяснительные. 
Общественный деятель. 

2 11 2 1 1  

22 Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой и косвенной 

речи. Успешный человек. 

2 11 2 1 1  

23 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. 

Придаточные уступки, условные, места, 
времени. 

2 12 2 1 1 Опрос 
 

24 Придаточные причины, следствия, цели. 2 12 2 1   

25 Придаточные образа действия, меры и 

степени, сравнительные 
2 13 2 1  Словарный 

диктант 
26 Бессоюзное сложное предложение. 

Герои-кыргызстанцы. 

2 13 2 1 1 Заслушивание 
рефератов. 

27 Знаки препинания в бессоюзных 

предложениях. Спортсмены-чемпионы 

КР. 

2 14 2 1 1 Заслушивание 
рефератов. 

28 Лирика. Серебряный век. 2 14 2 1   

29 Предложения, осложненной 

конструкции. Здоровый образ жизни. 

2 15 2 1   

30 Прямая и косвенная речь 2 15 2 1 1  

31 Функциональные стили русского языка. 
Дискуссия на тему: «Социальные сети: 

за и против» 

2 16 2 1 1 Составление 
текста 

32 Научный стиль, публицистический 

стиль, художественный стиль. 
2 16 2 1 1 Составление 

текста 
33 Официально-деловой стиль. 

Составление деловых документов 

 17 2 1  Составление 
резюме, 
автобиографии 

и т.д. 

34 Модуль 2 (промежуточный контроль) 2 17 2 1  Контрольная 
работа 

 Итого    34 17 9  

 ВСЕГО   68 34 18  

 

 

 

 
 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
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№  Наименование раздела, темы  
дисциплины 

Краткое содержание 

1 Модуль 1 
Русский язык. Фонетика. 

1.1 Предмет и основные понятия русского языка. 
1.2 Цели и задачи дисциплины. 

1.3 Понятие фонетики и фонетических процессов.  
2 Орфография. 

 
2.1. Чередование гласных. Двойные согласные. 
2.2.Непроизносимые согласные.  
2.3. Правописание гласных и согласных в корне. 
2.5. Упражнения. Автобиография. Семья. 

3 Морфемика. 
 
 

 

 

 

3.1. Состав слова. 
3.2. Словообразование. 
3.3 Употребление ъ, ь. 
3.4 Приставки на з и с. Приставки пре-и пре. 
3.5 Упражнения. 
3.6 Рассказ о МУК. Выбор профессии. 

4 Лексика. 
 

 

4.1 Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. 

4.2  Паронимы. Омонимы. 

4.3 Общеупотребительные  
 и слова ограниченной  лексики. Упражнения 
4.4 Работа с текстом 

5 Фразеология. 
 

5.1 Основные типы фразеологических единиц русского языка.  
5.2. Работа с толкованиями фразеологизмов.  
5.3. Составление предложений, с данными фразеологизмами. 

6 Тюркизмы в современном русском 
языке. 
 
 

6.1 Тюркизмы в русском языке. Их роль и значение. 
6.2 Мой рабочий день. 
6.3 Моя рабочая неделя. 

7 Имя  существительное 7.1 Морфология. Значение, разряды и категории имен 

существительных. 

7.2Правописание окончаний и суффиксов существительных.  

7.3 Работа с текстом «Лицей» 

8 Моя Родина –Кыргызстан. 
Достопримечательности КР. 

8.1 Беседа о родине большой и малой. 

8.2 Формирование навыков работы с дополнительной литературой. 

8.3 Работа с текстом «Родина» Лосева. 
8.4 О достопримечательностях КР. (Сообщения) 
8.5 Составление синквейна. 

9 Модуль 1 9.1 Контрольная работа (письменная, даются 6 -7 заданий по 

пройденным разделам) 

10 Модуль 2 
Имя прилагательное. 
 

10.1 Значение, разряды и категории имен существительных. 

10.2 Упражнения. 
10.3 Правописание окончаний прилагательных. 

10.4 Правописание суффиксов прилагательных. 

10.5 Работа с текстом «Воспитанные люди» 

10.6 Диктант. Тестирование. Выучить стих. «Овладей русской 

речью» 

10.7 Составление кластера на тему «Имя прилагательное» 

11 Местоимение. 11.1 Значение и разряды местоимений. Упражнение. 
11.2 Правописание местоимений. 

11.3 Работа с текстом. «Роль книг в жизни человека» 

11.4 Изложение «Милость дается лишь один раз» 

11.5 Составление кластера на тему «Местоимение» 

12 Имя числительное. 
 

12.1 Значение и разряды имен числительных. 

12.2 Составить текст «Моя биография в числительных»  

12.3 Правописание числительных. Упражнения. 
13 Портрет. Характер. 

Внутренний и внешний мир 
человека. 

13.1 Портреты А.С. Пушкина работы художников Ореста  
13.2 Кипренского, Василия Тропинина. Работа с текстом. 

Составить портретную характеристику человека. 
13.3 Составление синквейна по темам «Портрет»,  

«Пушкин» 

14 Глагол. 
 

14.1 Значение, категории и формы глаголов. 
14.2 Упражнения. 
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14.3 Правописание глаголов. 

14.4 Работа с текстом «Билл Гейтс» 

14.5 Словарный диктант. 
15 Причастие 

Деепричастие 
15.1 Значение и формы причастий. Правописание причастий. 

15.2 Значение и правописание деепричастий. 

16 Неспрягаемая форма глагола 16.1 Беседа на тему : »Кыргызстан- многонациональная страна» 

16.2 Упражнения. 
16.3 Работа с текстом «Уважать всякого человека» 

17 Наречие 17.1 Значение и разряды наречий. 

17.2 Образование наречий. 

17.3 Правописание наречий. 

17.4 Упражнения. 
18 Служебные части речи. 

 
18.1 Значение и правописание служебных частей речи. 

18.2 Междометие. Значение, разряды и правописание 
междометий. Упражнения. 

 Модуль 2 
 

 
 

5. Конспект практических занятий 
 
Тема №1   
Лексическая тема: Вводная беседа. Знакомство. 

Грамматическая тема: Фонетика. Фонетические процессы. Ударение. Перенос слова. 
Коммуникативная тема: Определение “известного”  и “нового”. 

Слова и словосочетания: Родители: мать, отец; родственники: дед, дедушка, бабушка, внук, 

внучка, правнук, правнучка, племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная 
сестра. 
Родиться когда? (предл. пад)  в 1999 году 

                  где?   (предл. пад)  в Бишкеке 
старше/младше на (сколько?) два (три, четыре) года, пять…лет 
работать в больнице, в школе 
                 на строительстве 
рабочий, врач, учитель, строитель, банкир, экономист, юрист, дипломат.  
Задание № 2. Ответьте на вопросы. 

1. Как вас зовут? 2. Кто вы? 3. Откуда вы приехали? 4. Что вы изучаете здесь? 5. Сейчас 
занятие или перерыв? 6. Что делает преподаватель? 7. Как вы говорите по-русски? 8. Какая 
ваша аудитория? 9. Что вы делаете на занятии? 10. Когда вы ужинаете? 11. Где вы живёте? 

12. Чья это аудитория? 

 

Задание 3. Мой выбор профессии. Расскажите, кем вы собираетесь стать, какую профессию 

вы решили выбрать. Какая профессия у ваших родных-родителей, сестер, братьев, у ваших 

друзей?  
Почему я хочу стать дипломатом? 
В мире существует огромное количество профессий. Кем бы я хотел стать? Я ещё не 
определился со своей будущей профессией, но задумываюсь о том, каким бы я 
был дипломатом. 

Безусловно, это трудная, очень ответственная профессия, требующая вложения огромных 

усилий и таланта к этому виду деятельности. Ведь в чем состоит главная роль дипломата в 
современном мире? Главная задача - это поддержание стойких, а главное, мирных 

отношений в международной системе, защита прав страны и граждан. 

Дипломату необходимо постоянное совершенствование своей личности, к чему и я 
стремлюсь всегда. Также дипломат должен уметь правильно сопоставить свои мысли, 

чтобы находить правильные выходы из сложных ситуаций. Хороший дипломат  должен 

обладать такими  личными качествами, как порядочность, такт; иметь чувство юмора, быть 
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трудолюбивым, находчивым, энергичным и ответственным. Я думаю, что обладаю всеми 

этими качествами. 

Почему я ещё выбираю эту профессию? Потому что мы в гимназии изучаем английский, 

французский и немецкий языки. А одной из основ успеха дипломата является знание языка. 
Умение владеть несколькими языками необходимо в данной профессии. Если я буду 

дипломатом, я хотел бы знать несколько иностранных языков, тем более у меня есть 
уникальная возможность получить такие знания в гимназии. Ведь язык - это средство 

общения, и знание иностранных языков позволит мне разговаривать с людьми других 

культур и народов, населяющих наш земной шар. Мне интересно общаться с людьми, много 

читать. 
Конечно, я не могу знать всех тонкостей профессии дипломата, но, на мой взгляд, работа 
эта очень увлекательная, творческая и интересная. Ведь дипломат является посредником 

между иностранным государством и своей Родиной. И я хочу принести пользу России, 

которую я люблю. 

Орфография и пунктуация автора сохранены 

Автор: Александр Неутолимов, 8 класс, г. Самара 
Краткое описание: Уникальная и престижная профессия дипломата во все времена 
привлекала своей загадочностью и широкими возможностями. Практически каждый 

амбициозный человек хоть раз в жизни желает попробовать себя в качестве официально 

уполномоченного лица, призванного осуществлять переговоры и государственные 
отношения с представителями других стран мира.  
История профессии: С исторической точки зрения профессия дипломата присутствовала 
даже на начальных этапах становления государственных строев разных народов мира, а 
развитие ораторского искусства и риторики значительно улучшали положение 
государственных представителей древних государств.… 

Социальная значимость профессии в обществе: Исключительность и высокая 
ответственность, возлагаемые на дипломата, — это две основные социальные 
характеристики данной профессии. Более того, будучи официальным представителем 

своего государства, дипломат не имеет права на ошибку или даже промедление, так как все 
его действия будут детально изучены и проанализированы. Именно поэтому острый ум, 

высокий уровень самоконтроля, выдержка и хладнокровие вместе с обаянием, талантом 

искусно выражать свои мысли и располагать к себе людей — основные требования к 

личностным характеристикам и навыкам дипломата. 
Массовость и уникальность профессии: В число основных требований профессии дипломата 
входит обязательный высочайший интеллектуальный уровень дипломированного 

специалиста, а также целый ряд личностных качеств. Однако плоды упорной работы можно 

будет собрать лишь по прошествии времени. После получения диплома и устройства на 
работу в госслужбу, финансовое положение может значительно расстроить начинающего 

дипломата, тогда как в случае получения направления за границу, материальная 
компенсация приходит уже в течение трех-пяти лет. 
Риски профессии: Основным минусом профессии дипломата является необходимость 
тяжёлого ежедневного труда над самим собой, стремления к самосовершенствованию. 

Дипломату должны быть обязательно присущи эрудированность и аналитический подход 

к современной экономической и политической ситуациям как на современном этапе 
развития общества, так и в ретроспективе. Все это необходимо для того, чтобы не только 

добиться признания своей компетентности, но и, получив заветное место, удерживать его 

ещё многие годы. 

Где получить профессию: Получить профессию дипломата возможно в различных высших 

учебных заведениях на внешнеэкономических, политических специальностях или на 
факультете международных отношений. 

Грамматическая тема: «Фонетика. Фонетические процессы.» 
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Фонетика - наука о звуковой стороне человеческой речи. Слово "фонетика" 

происходит от греч. phonetikos "звуковой, голосовой" (phoneзвук). 

Без произнесения и восприятия по слуху звуков, составляющих звуковую оболочку 

слов, речевое общение невозможно. С другой стороны, для речевого общения чрезвычайно 

важно различение произносимого слова среди других, сходных по звучанию. 

Поэтому в фонетической системе языка, необходимы средства, служащие для 
передачи и различения значимых единиц речи - слов, их форм, словосочетаний и 

предложений. 

1.Фонетические средства русского языка 
К фонетическим средствам русского языка относятся: 
- звуки 

- ударение (словесное и фразовое) 
-интонация. 
Традиционной классификацией звуков речи является разделение их на согласные и 

гласные. 
• Согласные звуки отличаются от гласных наличием шумов, которые образуются в полости 

рта при произнесении. 

Состав согласных звуков с учетом соотносительности по глухости-звонкости 

показан в следующей таблице 
 Парные Непарные 

Звонкие б б' в в' г г' д д' ж з з' л л' м м' н н' р р' 

Глухие п п' ф ф' к к' т т' ш с с' х ц ч 

Состав согласных с учетом соотносительного ряда твердых и мягких звуков 

представлен в следующей таблице: 
 Парные Непарные 

Твердые б в д з л м н п р с т ф ж ш ц г к х 

Мягкие б' в' д' з' л' м' н' п' р' с' т' ф' ' ч' 

• Гласные звуки отличаются от согласных наличием голоса - музыкального тона и 

отсутствием шума. 

Примеры фонетического разбора 

ко|леч|ко — 3 слога, 7 б., 7 зв. 

К [к] согл., глух., тв. 

О [а] глас, безудар. 

Л [л’] согл.,  звон., мягк. 

Е [э] глас, удар. 

Ч [ч’] согл., глух., мягк. 

К [к] согл., глух., тв. 

О [а] глас, безудар. 

Ель — 1 слог, 3 б. 3 зв. 

Е [й’] согл.,  звон., мягк. 

 [э] глас, удар. 

Л [л’] согл.,  звон., мягк. 

Ь  [-] не обозначает звука, обозначает мягкость предыдущего согласного звука Л 

 

 

Задание 1. Проговорите скороговорки. 
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На дворе - трава, 
На траве - дрова, 
Не руби дрова: 
На дворе - трава. 
Белые бараны били в барабаны. 

 

Задание 2. Запишите слова в 6 колонок: с буквами г, в, д, б, ж, з (рядом записывайте 
проверочное слово). 

Ле..ко, совхо.., варе..ка, карни.., сосу.., площа..ь, виз.., обу..ь, очере..ь, но..ти, изгоро...ь, 
гардеро.., свя..ка, прору..ь, дро..ь, гры..ть,клю.., голу..цы, бага.., стол..цы, сма..ка, о..ца, 
свя..ь, пря..ка, ска..ка, обра.., снаря.., отъе..д, бли..ко, подъез.., объез.. . 
Задание 3. Восстановите орфографический облик слов. 
[л'эф], [роф], [лош], [плот], [уж], [ут'ук]. 

ПК. Лев, ров, ложь, плод и плот, уж, утюг. 
Задание 4. Прочитайте текст.  

Приближалась Пасха. Стояли чудные мартовские дни. Белый снег, переливающийся 
миллионами бликов от яркого солнца был ослепителен, а южный ветерок «дырявил» его, 

отчего тот становился как швейцарский сыр и, оседая, быстро сходил с гор. Дороги все в 
грязных проталинах уже почернели и теперь по ним важно расхаживали недавно 

прилетевшие грачи. Резвились жаворонки. Высоко взлетая к небесам и снова падая на 
землю будто камнем. Весело распевала на опушке леса свою немудреную песенку овсянка. 
Со дня на день надо было ждать и громкоголосых зябликов, так оживляющих наши леса в 
летнее время, а за ними должны были прилететь и длиннохвостые трясогузки. Словом, 

природа быстро оживлялась и, казалось, тоже предчувствовала приближение праздника. 
(По рассказу А Свирестелова «Первая Пасха») 

 

Задание 1. Выполните фонетический разбор подчеркнутых слов.  
Задание 2. Затранскрибируйте текст. 
 Много веков люди верили в чудесную силу колоколов. Колокола участвовали во всех 

событиях они печальным гулом , провожали  воинов в поход, оглушительным трезвоном 

начинали праздник . 

 

Задание 4. Диктант с целью проверки грамотности студентов. 
      Ночь была темной. Луна хотя и взошла, однако же ее скрывали густые облака, 
покрывавшие горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе. Ни малейший ветерок 

не рябил гладкую поверхность заснувшей реки, быстро и молча катившей свои воды к 

морю. Кое-где только слышался легкий плеск у крутого берега от отделившегося и 

упавшего в воду комка земли. Иногда утка пролетала над нами, и мы слышали тихий, но 

резкий свист ее крыльев. Порой сом всплывал на поверхность воды, высовывал на 
мгновенье свою безобразную голову и, хлестнув по струям хвостом, опускался в глубину. 

Опять все тихо. 

      Вдруг раздается глухой, протяжный рев и долго не проходит, как будто застывая в 
безмолвной ночи. Это олень бродит далеко-далеко и зовет самку. Сердце трепещет от этого 

звука у охотника, и перед глазами его ясно рисуется гордый рогаль, тихо пробирающийся 
по камышу. 

      Лодка между тем незаметно скользит, подвигаемая осторожными ударами весел. 

Высокая неподвижная фигура Степана неясно вырисовывается на горизонте. Белое длинное 
весло его двигается неслышно взад и вперед и только изредка переносится с одной стороны 

лодки на другую. (167 слов) 
  

      (По И. Бильфельду) 
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Использованная литература 
1. Практический курс русского языка под редакцией Е.Н. Ершовой. Москва. Высшая 

школа. 1988 г. 
2. Эссе о профессии. Источник: «Моё образование». При использовании 

материала ссылка на статью обязательна. Автор: Александр Неутолимов, 8 класс, г. 
Самара. 

3. Сборник диктантов по русскому языку 5-9кл. Богданова Г.А. 2010 г.  -176с. 
 

 

Тема №2  
Лексическая тема: Семья. Автобиография. 
Грамматическая тема: Диалогическая и монологическая речь.  
Коммуникативная тема: Определение “известного”  и “нового”. 

Задание 1. Составьте связный текст о своей семье, опираясь на данный. 

 

Моя семья небольшая. У меня есть мама, папа и старший брат. Маму я очень люблю. 

Где бы я ни была, что бы со мной не случилось, я всегда рассчитываю на ее поддержку и 

помощь. Она всегда уделяет нам с братом много внимание, всегда выслушает, посоветует. 
С ней можно говорить обо всем, а это очень важно. Хорошо, когда есть такой человек, от 
которого не нужно ничего таить. Мама работает на заводе инженером. Она хороший и 

грамотный специалист, на работе ее ценят. Мой папа работает в строительстве. Он – глава 
крупного строительно-монтажного подразделения. Это очень серьезная работа, требующая 
знаний, колоссального опыта и умения работать с подчиненными. Однако в семье он не 
похож на большого начальника. Он очень добрый и никогда не повышает голос. С ним 

всегда бывает интересно. Он очень много читает и всегда может рассказать что-нибудь 
увлекательное. Работа – не единственный интерес в его жизни. Еще он занимается спортом 

и интересуется историей. Мы с братом подолгу беседуем с отцом. Из этих бесед всегда 
узнаешь что-то новое и полезное для себя. Мой брат решил стать врачом. Он принял это 

решение уже давно и все делает для того, чтобы его мечта осуществилась. Брат не захотел 

идти по стопам родителей и выбирать инженерную специальность. Карьера врача 
привлекает его гораздо больше. Теперь он усиленно занимается биологией и химией, 

самостоятельно изучает дополнительный материал, чтобы поступить в медицинское 
учебное заведение. Известно, как сложно туда поступить, и вообще, какая это трудная 
работа – быть врачом. Однако мой брат уверен в своем выборе, а я удивлена его 

целеустремленностью и желаю ему успехов. Есть у нас и еще один житель. Это наш 

котенок. Он у нас появился недавно, но никто из нас уже не представляет нашу семью без 
этого очаровательного и милого существа. Некоторые скажут, что животное не может 
относиться к семье, однако я с этим готова поспорить. Нашего котенка все считают 
полноценным членом семьи. Наша семья очень дружная. И она много значит для меня. Я 

хочу, чтобы она оставалась такой всегда, а сама делаю все, чтобы другие чувствовали мою 

поддержку и вклад в укрепление нашей семьи. 

 

 

Автобиография – это описание человеком в произвольной форме основных этапов его 

жизни. Автобиография, так же, как и характеристика, необходима при приёме на работу. 
Также она может понадобиться для военкомата или при поступлении на учебу. 

Как написать автобиографию 

Пишется автобиография от руки на листе бумаги формата А4, можно оформить её на 
специальном бланке. Форма изложения – повествовательная, от первого лица 
единственного числа. 
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Чтобы правильно написать автобиографию, необходимо придерживаться основной 
структуры: 

• название документа; 
• фамилия, имя, отчество автора; 
• дата и место рождения; 
• образование (место и период учебы, присвоенная квалификация и специальность); 
• вид трудовой деятельности; 

• последнее место работы и занимаемая должность; 
• награды, грамоты; 

• семейное положение; 
• сведения о родителях и ближайших родственниках (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место работы / учебы и адрес проживания); 
• дата составления автобиографии; 

• личная подпись. 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

ФЕДОСЕЕВОЙ Ларисы Анатольевны 

 

Я, Федосеева Лариса Анатольевна, родилась 26 сентября 1978 г. в д. Теребуш Веневского 

района Тульской области в семье крестьян. Русская. 
В сентябре 1985 г. поступила в 1-й класс средней школы N 4 г. Венев Тульской обл. В июне 
1995 г. окончила муниципальную гимназию г. Тулы. В августе 1995 г. поступила на дневное 
отделение Тульского финансово-экономического техникума (факультет экономики), 

который окончила в июне 1999 г. по специальности "экономист". 

С июля 1999 г. по декабрь 2001 г. работала техником-экономистом в ОАО "Тульский 

самовар" (г. Тула). С января 2002 г. по настоящее время работаю инженером-экономистом 

ФГУП "Механика" (г. Тула). 
Не замужем. 

Родители: 

Отец, Федосеев Анатолий Иванович, родился 2 апреля 1955 г. в ст. Качалинская 
Камышинского района Волгоградской области. Русский. Образование - средне-
специальное. В настоящее время работает электромонтером ОАО "Тульский узел 

электросвязи" (г. Тула). 
Мать, Федосеева (Рябинина) Александра Петровна, родилась 31 июля 1957 г. в д. Теребуш 

Веневского района Тульской области. Русская. Образование - среднее. В настоящее время 
- домохозяйка. 
Родители проживают по адресу: 224010, г. Тула, ул. Победы, д. 8, к. 4, кв. 48. 

Сестра, Леонович (Федосеева) Ирина Анатольевна, родилась 15 ноября 1976 г. в д. Теребуш 

Веневского района Тульской области. Русская. Образование - высшее. В настоящее время 
работает начальником экономического отдела ФГУП "Механика". 

Сестра проживает по адресу: 224018, г. Тула, Тихий пер., д. 18. 

В настоящее время проживаю по адресу: 224018, г. Тула, Тихий пер., д. 18. 

 

    Личная подпись                                                                  Л.А. Федосеева 
                                                         4 сентября 2014 г. 
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Задание 2. Напишите свою автобиографию. 

 

Задание 3. Напишите небольшое сочинение на тему: «Я и мои друзья через 10 лет». 

Диалогическая и монологическая речь. 
Диалогическая речь - жанр, состоящий из регулярного обмена высказываниями-

репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие речевой 

деятельности говорящего собеседником. 

Диалог предполагает свободное владение речью, чуткость к невербальным сигналам, 

способность отличать искренние ответы от уклончивых. В основе диалога - умение задавать 
вопрос себе и другим.  

В устной диалогической речи «исходным начальным этапом или стимулом к речи 

является вопрос одного собеседника; из него (а не из внутреннего замысла) исходит ответ 
второго собеседника». 

Основными разновидностями диалогической речи являются: 
- бытовой разговор, 

- деловая беседа, 
- переговоры. 

Для бытового диалога характерны:  

незапланированность; 
- большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, социальные, политические и т.д.) и 

языковых средств; 
- частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы на другую; 

- отсутствие, как правило, целевых установок и необходимости принятия решения;' 
- самопрезентация личности; 

- разговорный стиль речи. 

Деловая беседа имеет следующие характерные особенности: 

- дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом коммуникативной цели и 

партнеров и в интересах понятного и убедительного изложения мнения; 
- быстрота реагирования на высказывания партнеров; 
- критическая оценка мнений, предложений и возражений партнеров; 
- аналитический подход к учету и оценке всех факторов проблемы; 

- ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнеров в результате 
разбора других точек зрения по данной проблеме; 
- ощущение сопричастности и ответственности в решении затронутой в беседе проблемы. 

 
Монологическая речь (от моно и греч. lygos - слово, речь). Вид речи, полностью или 

частично не связанный (в отличие от диалогической речи) с речью собеседника в 
содержательном и в структурном контексте. 
Монологическая речь обладает гораздо большей степенью традиционности при выборе 
языковых, композиционных и других средств, имеет, как правило, более сложное 
синтаксическое построение по сравнению с репликами в диалоге. В бытовом общении 

монологическая речь встречается крайне редко. Основные коммуникативные ситуации ее 
употребления - сфера искусства, ораторские выступления, общение по телевидению и 

радио, ситуации обучения (речь учителя в классе, преподавателя в вузе). 
По своей языковой и структурно-композиционной организации монологическая речь 
гораздо сложнее, чем другие виды речи. Эти ее особенности - проблемы сложного 

синтаксического целого, абзаца и т.п. изучает наука лингвистика (текста). 
Монологическая речь, имеющая внешнего адресата, характеризуется такими общими 

признаками, как наличие в ней обращений, а также местоимений и глаголов второго лица, 
глаголов повелительного наклонения и других форм волеизъявления. Речевые типы 

монолога обусловлены присущими монологу коммуникативными функциями (рассказ о 

событии, рассуждение, исповедь, самохарактеристика и т.п.). Выделяют следующие типы 
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монологов: 
- монолог повествовательного типа, для которого характерно соединение глагольных 

фраз, в которых выражена последовательность событий. В нем всегда имеется 
композиционная схема повествования: 
- начало события, 
- развитие события, 
- конец события. 
Диалог между администратором и клиентом гостиницы 
Администратор: Здравствуйте! Рады видеть Вас в отеле «Айсберг»! Чем могу Вам помочь?  

Клиент: Здравствуйте! У меня забронирован номер на фамилию Иванов.  
Администратор: Прекрасно. Могу я взглянуть на Ваше удостоверение личности, господин 

Иванов?  

Клиент: Конечно. Одну минуту, я достану его из бумажника.  
Администратор: Спасибо. На Ваше имя был забронирован номер экономического класса на 
4 ночи с 11 марта. Всё верно?  

Клиент: Да.  
Администратор: Вы предпочитаете произвести расчет наличными или кредитной картой?  

Клиент: Я бы хотел заплатить кредитной картой.  

Администратор: Отлично, Спасибо. Ваш номер 12, первый этаж, большая двуспальная 
кровать. Подойдет?  

Клиент: Да, всё прекрасно.  

Администратор: Очень хорошо. Вот ключ от вашего номера. Если вам что-нибудь 
понадобится, наберите 0.  

 Монолог 
 «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, 

с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, 

садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и 

тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в 
позы всего тела, даже в складки шлафрока.» 

  

Задание 4. Составить диалог между преподавателем и студентом и монолог поздравление с 
юбилеем. 

Использованная литература 
      1. Источник: http://uchim.org/sochineniya/na-temu-moya-semya 

2. Практический курс русского языка под редакцией Е.Н. Ершовой. Москва. Высшая 
школа. 1988 г. 

Тема №3. 
Тема: Чередование гласных, о-а, е-и в корне слова. Правописание гласных. 
Лексическая тема: Родной край. Озеро Иссык Куль. 
Грамматическая тема: Обучения грамотности правописания гласных в корнях слов. 
Умение использовать правописание гласных в корнях слов в письменной и устной речи. 

Коммуникативная тема: Определение “известного” и “нового”. 

                                                               
1) Организационный момент. 
2) Опрос. 

                                             Вопросы по теме  
Фронтальный опрос. 

1) Всегда ли в русском языке слова пишутся так, как произносятся в коне слов? 

2) Приведите примеры? 

3) Что такое орфография 
4) Скажите от чего зависит написание чередующихся в корнях гласных слов а-о, и-е. 
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Если студенты не могут ответить на данные вопросы, то преподаватель на примерах 

объясняет правила. 
Написание чередующихся в корнях гласных о-а, и-е, им-а(я), ин-а(я) может зависеть от: 

1) Ударение. 
2) Качества согласной, перед которой находится гласная в корне. 
3) Суффикса, следующего за корнем. 
4) Значение корней. 

1. Дается объяснение правил с примерами. Если имеются вопросы, то преподаватель 
еще раз объясняет. 
                                            Закрепление   

Аудиторная работа. Даются упражнения для практики. используется метод 

Таксонония Блума: учить и учиться, запомнить, заучить, воспроизводить, затем 

объяснить другими словами т.е. передать только что, или когда-то приобретенные 
знания)  
 

Упражнение 1. Подберите проверочные слова к приведенным ниже. Составьте 
предложения с подчеркнутыми словами. Ответьте устно.  
Долина, зарождение, испарение, обогащаться, объединение, поглощать, посвящение, 
сокращение, угрожать, достижение, уплатить, иссякать, восставать, сознавать. 
Упражнение 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните почему 

поставили данные буквы. 

Контроль выборочный. СРС письменно. 
1) В то время все науки препод…вались на латинском языке. 2) Все погл…щается 
бездонной трясиной нашей жизни.3) Люблю я пышное природы ув…данье. 4) Эта книга 
дана в качестве прил…жения.5) За нарушение правил уличного движения нал…гается 
штраф.6) неприятель зап…рся в крепости .7) Последний луч з…ри на башнях ум…рает. 8) 

Наши дела сл...жились блестяще.9)Предпол…гается закончить работу к сроку.10)Я на вас 
могу пол…житься .11)Слава Кутузова неразрывно соед…нена со славою Росси . 12) Воля 
и труд человека дивные дива тв…рят.  
Упражнение 3. Словарный диктант. Пишется пот диктовку. Контроль выборочный, 

проверяются работы 2-3 студентов. Выставляется оценки. Затем 1 студент, который                                                             

написал на «5» записывает на доске, и все исправляют свои ошибки. Объясняется на какие 
правила даны слова. 
Угадать, угодить, извинить, вообразить, задрожать, благодарить, газон, впечатление, 
информация, преподавать, честолюбие, аналогия, сократить, пропаганда, агитация. 
Упражнение 4. Составьте предложения с данными словосочетаниями. 

Задание распределяется по группам. (4-5групп) 

Чередование гласных в корне и объясните. 
Уровень производства, излагать точку зрения, предлагаемый объект, занять позицию, 

положительный объект, уклончивый ответ, ценитель искусства, сращение костей, 

прикоснуться к прошлому, творческая личность 
 Подведение итога занятия. Предлагается подвести итог урока одному студенту. 

Выставление оценок. Делает преподаватель, поощряя лучших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на дом: составьте 10 предложений с данными словосочетаниями из упр.4. 
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                                Работа с тестом «Озеро Иссык-Куль» 

Текст прилагается. 
Предтекстовые задания. 
1.а) Проверьте себя, знаете ли вы значения следующих слов, словосочетаний из текста: 
Целебный –полезный, способствующий укреплению, сохранению здоровья, отложения- 
горная порода, пучина-озерная, морская пропасть, оправа-рамка, во что вставляется, 
аквамарин –драгоценный камень, зеленовато-голубого цвета. 
  б) Подберите синонимы к данным словам и фразеологизмы: 

 В мгновении ока- …, всколыхнуться -…, колдовство-…, душистый-…, равнодушный-…, 

диковинный-…, источник-…, благоприятный-… 

2. Что сказал русский путешественник Семенов –Тянь-Шанский об Иссык –Куле? Найдите в 
тексте высказывание путешественника. 

3. Выразительно прочитать текст, обратить внимание на незнакомые слова. 
 

Послетекстовые задании 
5)  Найдите и выпишите из текста слова, с чередующимися гласными в корнях. Задания 

распределяются по абзацам каждой группе по 4 человека. 7 абзацев -7 групп. дается время 
– 5-7 минут. 
 

(Например: вода, берегов, замерзает, целебна, связано , содержит…) из 1 абзаца .) итак , из 
каждого 1 абзаца студент из подгрупп , читает выписанные слова и объясняет , если он 

неправильно отвечает . тог другой заменяет его или с места другие объясняют. 
 

6) Ответьте на вопросы. (фронтальный опрос) 
 

1. Что означает название озера Иссык-Куль? 
2. Есть ли другие названия озер и в связи с чем они возникли? 
3. С чем сравнил Иссык-Куль Семенов –Тянь-Шанский? 
4. Какие горные хребты окаймляют Иссык-Куль с севера и с юга? 
5. На какой высоте расположено озеро? 
6. Какова площадь и глубина его? 
7. Почему котловина озера Иссык-Куль –благоприятное место для строительства курортов и 

санаториев? 
8. На чем основана легенда о прибрежном городе, ушедшем в пучину Иссык-Куля? 

  

Задание 6. 
Спишите пословицы. Объясните значения следующих пословиц. Под номерами 1,2,5. 

Выпишите синонимы и антонимы из пословиц. Вспомните пословицы о Родины. (можно и 

на родном языке) 
 

Задание 7. 
1) Что для вас означает озеро Иссык-Куль? 
2) Бывали ли вы на Иссык-Куле? 
3) Как характеризует Иссык-Куль данные пословицы? 
4) Выпишите из пословиц слова синонимы. 

  

Задание 8. 
Опишите устно красоту озера Иссык-Куль. 
 

Задание 9. 
Знаете ли вы какие-нибудь легенды об Иссык-Куле? Расскажите одну из них. 
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Задание 10. 
Что нового вы узнали из данного текста? А что для вас было известным? 

Задание на дом: подготовьте пересказ текста об Иссык-Куле. 
 

Работа с текстом. 
Озеро Иссык-Куль. (Играющий волшебник) 

  Иссык-Куль в переводе с киргизского означает «теплое озеро». вода в нем редко 

замерзает, да и то только у берегов. Но были у озера и другие названия. «Туз-Куль» - 

«Соленое озеро» вода озера содержит различные минеральные соли, она целебна. С 

монголами связано еще одно название озера -Тимур-ту-Нор, сто — значит «содержащее 
железо». 

  На берегах озера встречались отложения магнитного железного песка метровой 

толщины. Но есть еще поэтическое название озера- Джит-Куль, что значит «душистое 
озеро». Это старое киргизское название озера идет от того, что никогда Иссык-Кульская 
котловина была цветущим садом. Сейчас люди занимаются восстановлением этого сада, 
хотя то, что уже имеется, может смело именоваться Джит-Кулем. 

  Иссык-Куль! По глубокому убеждению великого русского путешественника 
Семенова –Тянь-Шаньского, это озеро, поразившее его колдовской игрой красок, более 
грандиозно и прекрасно, чем Женевское в Швейцарии. Оно напоминает драгоценный 

аквамарин в серебряной оправе заснеженных хребтов. 
   С юга озеро окаймляет хребет Тескей-Ала-Тоо («обращенный от солнца»), с севера 

– Кунгой-Ала-Тоо («обращенный к солнцу»). Озеро расположено на высоте 1609 метров 
и занимает площадь 6332 квадратных километра. По своей глубине 702 метра Иссык-куль 
уступает лишь Байкалу и Каспию, воды в нем два раза больше чем, а Аральском море, 
хотя поверхность в 10 раз меньше. 

  Котловина озера Иссык-Куль –благоприятное место для строительства курортов. 
Санаториев, домов отдыха, туристический лагерей. В ущельях много горячих 

минеральных источников, этими источниками люди пользовались издавна. 
  Невозможно быть равнодушным, видя Иссык-Куль. вот наползает на ближайшие 
горы синя тучка. Она медленно проплывает и скрывается за дальними и высокими горами, 

а там. Где она прошла, осталась на горах белая полоса свежевыпавшего снега. И все это 

вы видите, лежа на залитом солнцем пляже. 
  А потом, вдруг, за несколько минут будто кто раскинет над озером светло-серое 
покрывало. Загудит ветер, и на средине озера поднимается вверх столб воды. Это 

столкнулись два ветра –Улан», который вырвался из Боомского ущелья, «Санташ» - с 
противоположной, восточной стороны озера. Всколыхнется, заходит озеро… И невольно 

вспоминается легенда, рассказывающая о том, как в древности поднялась на озере 
гигантская волна, и в мгновение ока город на берегу ушел в пучину. 

  А обычно Иссык-Куль тих и безмятежен играет сам с собой, нашептывает себе что-

то и нет-нет, да и выплеснет себя радугу. Постоит она, а потом вдруг сразу рассыплется, 
затанцуют по волнам диковинную краски, то расходясь широким веером, то складываясь 
в узкую полоску. 

  Смахнет этот лучик –полоску волна, упадет он на одно и вновь начнет медленно 

подниматься наверх. И сразу будто осветится озеро внутри, заиграет всеми красками: и 

синей, и розовой, и зеленой. И вдруг словно щелкнет какой-то выключатель, и все 
погаснет… 

  И снова безмятежно играет Иссык-Куль, нашептывает сам себе песни –рассказы и 

осторожно гладит прибрежную гальку… 

                                                                                                 (по М.Джангазиеву, А.Дергачеву) 
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           Тема 4 
Приставки при-, пре-. Приставки на з-. Сложносокращенные слова. 
Лекcическая тема: Достопримечательности Бишкека. Киргизский музей скульптуры под 

открытым небом. 

Грамматическая тема: Умение использовать правила правописания приставок пре-, при-

, на з. Сложносокращенные слова. 
Коммуникативная тема: новая и известная информация в тексте. 
                                 

      

1.Организационный момент. 
2.Опрос домашнего задания. 
     Фронтальный опрос 
 

1.Скажите из каких частей состоит слово? 

2.Что такое приставка? 

3.Приведите примеры с приставками. 

4.Как отличить предлоги от приставок? 

 

Объяснение преподавателя. 
 

Упражнение 1.Образуйте слова с данными приставками. 

 

Н: при-, пре-, раз-,без-,из-,под-,с-,от-,воз-,рас- 
-Ваши варианты какие? 

-Знаете ли вы в каких случаях пишется приставка при-, пре-? 

     

    Объяснение преподавателя. 
 

Правильное написание приставок пре- и при- связано с пониманием различия их значений. 

Приставка при- обозначает: 1) присоединение, приближение, прибавление: приделать, 
пристроить, прикрепить, прикупить; 2) неполноту действия: присесть, притворить, 
приоткрыть; 3) расположение, нахождение вблизи чего-нибудь: прибрежный, 

приусадебный, приозёрный, Приуралье, Пригородное. 
Приставка пре- обозначает: 1) высшую степень действия или качества: пресытиться, 
преувеличить, премудрый; 2) совпадает по значению с приставкой пере: преградить-
перегородить, прервать-перервать. 
В некоторых словах значение приставок пре- и при не выступает с достаточной ясностью, 

их следует запомнить. 
Н: преследование, препятствие, превратный (неверный, изменчивый), прельстить, 
притяжение, присягать. 

 

    Самостоятельная работа 
 

Упражнение 2. Данные словосочетание замените приставками пре- или при- 

Образец: очень добрый-предобрый; стать ближе- приблизиться; 
Очень странный, немного открыть окно, совершенно спокойно, очень длинный, близко  

от озера. 
 
 
Задание для групп. 
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Упражнение 3. Перепишите, вставляя в приставки пропущенные буквы. Составьте 
предложения с выделенными словосочетаниями. 

Пр…творить в жизнь- притворить дверь. Пр…уменьшать значение открытия- 
пр…уменьшать расходы ради экономии. Пр…бывать в неведении- пр…бывать по 
расписанию. Пр…ходящие обстоятельства- пр…ходящий медработник. 

Объясните правописание пре-, при- в данном упражнении. 

 

Упражнение 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните значения иноязычных 

слов. Составьте 4 предложения с данными сочетаниями. 

Изб…рать пр…зидиум, визит пр…зидента, пользоваться пр…вилегиями, пр…оритетная 
отр…сль, пр…сутствать на пр…мьере спектакля, встреча пр…м…ер- министра с 
дипломатами, достойный пр…тендент, лекарственный пр…парат,пр…тензии партнёров. 

                   

                                                     Буквы ы и и после приставок 

-Знаете ли вы это правило? Приведите примеры, кто объяснит это правописание? 

                                                Объяснение преподавателя 
 

Итак, после приставок, оканчивающихся на согласный, вместо и пишется ы согласно 

произношению, н: отыскать, розыгрыш, подытожить, безынициативный. Буква и 

сохраняется: 1) в словах с приставками меж- и сверх-, н: межиздательский (договор), 

сверхизысканный (вкус), 3) после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласный  

дез - контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-, в корне сохраняется  и: дезинформация, 
контригра, панисламизм ,  субинспектр, суперинтендант. 
Упражнение 5. Образуйте слова с данными приставками и составьте словосочетания. 
Без-(известный,  исходный, интересный, идейность); из-(искать, играть); под-(итожить,); 
пред-(история);раз-(искать, играть); супер (игра);контр (игра); дез(инфекция). 
                                                          Приставки на з- 
Упражнение 6. Объясните различия в написаниях приставок. Составьте 3-4 предложения, 
используя данные слова. Разберите по составу слово восстановление. 
Безвкусица-бесшумный, воззрение-восстание, безвременье-беспредел, восхождение-
восстановление, издать-исполнять, раскрутить-разбазаривать, разгосударствление-
распределение, износить-иссушить. 
-сформулируйте правило из предыдущего упражнения. 
                   Объяснение преподавателя 
Приставки на з-(без, воз (вз),из-,низ-,раз-,чрез-(через) пишутся с буквой з- перед гласными 

и звонкими согласными и с перед глухими согласными: безальтернативный- 

беспредельный, возрождение- восхождение, извоз – испуг, низменный- нисходящий, 

чрезмерный- чересчур, разбросать- распилить 
Закрепление темы                                 
Работают по группам.  Распределяется преподавателем. 

Упражнение 7.Раскройте скобки, образуя слова с приведенными приставками. Составьте 
по 4 предложения каждая группа и зачитайте их, объясняя правописание. 
Без/бес -валютный, защитный, сердечный, системный, содержательный, спорный, срочный. 

Вз/вс-  бесить, бодрить, волновать, громоздить, дорожать, играть, молиться, растить. 
Воз/вос- благодарить, бранить, вести, гордиться, держаться, произвести, родить, соединить. 
Из/ис- баловать, ваять, искать, мотать, черпать, нежить, чертить, калечить. 
Раз/рас- богатеть, бронировать, валить, граничить, сверлить, свирепеть, ценить. 
Упражнение 8.Образуйте новые слова при помощи приставок. Устно. Составьте 3-4 

предложения. Запишите их. 

1.Раз/рас- жечь, цвет, шить 
2.Без/бес- жизненный, ценный, форменный 

3.Воз/вос-, вз/вс- принять, вести, препятствовать 
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                                                       Работа с текстом 
Предтекстовые задания. 
1.Прочитайте текст. Найдите в тексте незнакомые для вас слова и выпишите их из текста. 
(Распределяется текст по 5 абзацам по группам) Каждая группа выписывает. Затем 

объясняется лексическое толкование слов. 
2.Найдите в тексте слова с приставками на з, объясните их правописание. 
3.Разберите по членам предложения: Основу музея под открытым небом составили около 

восьмидесяти лучших произведений. 

4.Что нового вы узнали из текста? Видели ли вы этот музей? Что вам известно об этом?  
Сложносокращенные слова 
– Какие в русском языке есть соединительные гласные? (Е, И).   

– Распределите слова  в 3 столбика в зависимости от соединительной гласной. 

Землеройка, знаменосец, утконос, овощевод, мухоловка, пятилетка, землетрясение, 
пчеловод, звездопад, пешеход, семидневка, треугольник, первокурсник. 

– Поиграем: образуем новое слово.  

– От слова пригорок возьмем приставку, от ставленник –  корень, от корзинки – суффикс, 
от умывалась – окончание. Какое слово получилось? (Приставка).  

– Какое отношение имеет это слово к изучаемой теме? (Слова образуются приставочным 

способом).  

– А еще с  помощью  какой морфемы образуются слова?  (Суффикс).    

– Приведите примеры.  

– Работа с электронным приложением к учебнику (п.12).  

1. Изучение нового материала 
– Как вы понимаете: сложносокращенные слова?  

– Для русского языка характерны сложносокращенные слова или аббревиатуры. Данные 
слова образуются с помощью особого типа словообразования или аббревиации. 

Определите способы сокращения слов: профком, КР, избирком, КГНУ, завуч, ОРТ, вуз, 
АУЦА.  

1. Сложение начальных частей слова (профком, избирком, завуч).  

2. Сложение названий начальных букв (КР, ОРТ). 

3. Сложение начальных звуков (вуз, КГНУ, АУЦА). 

Упражнение 1. 
Спишите, подчеркните сложносокращенные слова.   
Совхоз, перестройка, аргумент, абажур, КГУСТА, универмаг, привычка, приготовление, 
завуч, телеграмма, завхоз, самбо, ТВ-студия. 
 Упражнение 2. 
Попробуйте прочитать и перевести старославянский текст.  
Мънога же лЕ дароуи бъ сътяжавшоумоу Е улие ее на оуЕшение мъногамъ дшам 

крестианьскамъ. Дан емоу ть бъ блние стыхъ еванглисть иоана мафеа лоукы Мар и стых 

праоць Авраама и Исака и Иакова самомоу емоу и подружию его и чадам ею и поддрожнемь 
чадъ ею. Съдравствоуите же мънога ле. Аминь. (Остромирово Евангелие). 
– Найдите слова, подвергшиеся сокращению. (Бог, Господь, святой, лет).  

– Как видим, помимо сокращений этих слов, в старославянском языке  допускалось и 

сокращение собственных имен.  В современном русском языке основная функция 
сложносокращенных слов осталась прежней – экономия места и времени. Гораздо быстрее 
и проще написать короткое трехбуквенное сообщение, чем выписывать длинное 
определение или название. Однако при использовании сокращений есть свои тонкости. Это 

определение рода сложносокращенного слова. 
Работа с электронным приложением к учебнику (п.12, задание, упр. 4).  

Упражнение 3. 
Дать расшифровку аббревиатуры и определить род. 
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ГАИ, ООО, СНБ, ГЭС, МУК, ЦРУ, ФБР, ГКНБ, ООН, МИД, ЦИК, КБ, КТРК, США, ЖК, 

МЧС, вуз. 
Упражнение 4. 
Распределите слова в три группы по способу сокращения: универмаг, канцтовары, 

химчистка, Сбербанк, детсад, БГУ, КГМА, ДК, КП. 

4. Подведение итогов 
– Что повторили на занятии? (Способы образования слов).  

– Что узнали нового о сложносокращенных словах? (Как они образуются, как определять 

род).    

5. Домашнее задание 
Составьте и запишите предложения со сложносокращенными существительными, 

правильно согласую их.  

6. Выставление оценок 
 

Тема 5.   
Лекcическая тема: ВУЗ, в котором я учусь. 
Коммуникативная тема: Определение “известного”  и “нового”.  

История развития 

 
 

 

Международный университет Кыргызстана учредили Правительство Кыргызской 

Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство 

иностранных дел Кыргызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской 

Республики и Государственный университет Сан-Франциско (США). Университет создан 

Указом Президента Кыргызской Республики № УП-74 от 11 марта 1993 года, 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 113 от 16 марта 1993 г. и 

является государственным университетом со статусом международного высшего учебного 

заведения. 
Указом Президента Кыргызской Республики от 30 декабря 1998 года и 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1999 года № 74 

Международному университету Кыргызстана предоставлен статус автономного 
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самоуправляемого университета, который необходим для вхождения в мировое 
образовательное пространство. В дальнейшем Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики № 53 от 12.02.2003 г. преобразован в Учебно-научно-производственный 

комплекс "Международный Университет Кыргызстана". 

В университете создана организационная структура, в основу которой положена 
евро-американская структура университетов. 

Как международный вуз, он стремится к международному сотрудничеству 

университетов, развивает тенденцию глобализации образования, расширяет 
сотрудничество с университетами и организациями разных стран. 

Региональная позиция 
По результатам опроса специалистов в сфере высшего образования, родителей и 

абитуриентов Фондом изучения новых независимых государств и информационно-

аналитического портала GazetaSNG.ru Международный Университет Кыргызстана вошел в 

число 30 самых престижных вузов СНГ (газета «Комсомольская правда» от 10 июля 2001 

года). 
МУК является головной организацией, задействованной в создании Виртуальной 

академии стран Европы и Центральной Азии, и активным соисполнителем 

образовательных проектов Института дистанционного образования Всемирного Банка. В 

вузе действует опорный пункт института ЮНЕСКО по новым информационным 

технологиям в образовании. 

Бюро Межправительственной программы по информатике ЮНЕСКО утвердило 

создание при УНПК «Международный университет Кыргызстана» Виртуальной академии. 

Подписаны документы о вхождении Виртуальной академии МУК в Евразийский 

Виртуальный университет Всемирного банка. Подписан договор о том, что МУК является 
головным органом focal-point Института информационных технологий в образовании 

ЮНЕСКО, которому поручено создание Национального проекта «Дистанционное 
образование в Высшей школе для регионов Кыргызской Республики». 

Награды 

22 октября 2001 года в городе Женева Международный университет Кыргызстана 
награждён Международной золотой Звездой Качества в области образования, учрежденной 

Business Initiative Directions. 

В 2007 году Business Initiative Directions наградила Международный университет 
Кыргызстана Высшей международной наградой International Quality Summit категория 
«ПЛАТИНА» за активную деятельность, направленную на высококачественную работу, 

модель эффективных действий, благоприятное положение в коллективе сотрудников, 
расширение стратегии управлением качеством и высоких результатов работы. 

14 мая 2007 года на Международном форуме по Высшему образованию в 
городе Варна Международный университет Кыргызстана награждён Международной 

наградой «EUROPEAN QUALITY» за стремление достичь высокого качества 
образовательных услуг в соответствии с европейскими стандартами. 

Факультеты:  

Экономика, Менеджмент, Юриспруденция, Международные отношения, 
Информатика и вычислительная техника, Философия, Социальная работа, Регионоведение, 
Лингвистика.  
Задание 1. Устно ответьте на вопросы: 

1. О каких вопросах высшего образования вы хотели бы иметь наиболее полное 
представление? 

2. Сущность каких вузовских проблем вы хотели бы лучше понять? 

3. В каких вопросах вы хотели бы глубже разбираться? 

4. Какие аспекты вашей будущей профессиональной деятельности вы хотели бы лучше 
изучить? 

Задание 2. Расскажите о своем пути в вуз, используя данные опорные конструкции. 
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1. Я студент…факультета…университета. 
2. Среднее образование я получил в… 

3. В средней школе мне легко давались такие предметы, как… 

4. Я увлекаюсь (чем?)… 

5. Я готовлюсь стать (кем?)… 

Задание 3. Скажите в каких институтах и университетах учились нижеперечисленные лица. 
Используйте при этом слова и обороты для выражения собственного мнения: я полагаю, 

(что…), мне кажется, (что…), я думаю, (что…). 

1. Гульмира Жороевна преподает иностранные языки. 

2. Мой друг Жениш ставит эксперименты на белых мышах, морских свинках и собаках. 

3. Ажар спроектировала новый жилой район города. 
4. Санжар пишет прекрасные очерки, рецензии, статьи. 

5. Сардар лечит больных. 

Задание 4. Представьте себе, что вы встретили друга, который учится в университете. 
Спросите у него, нравиться ли ему учиться, какие предметы он изучает, участвует ли он в 
общественной жизни университета, имеет ли свободное время для посещения музеев, 
театра, чтения книг. И расскажите о себе ему. 

Задание 5. Подготовьте сообщение. 
1. Когда основан вуз? 

2. Знаменательные даты в «биографии» вуза. 
3. Какие известные ученые работали (работают) в вузе? 

4. Какие дисциплины изучаются на факультете? 

5. По каким специальностям можно получить подготовку на факультете? 

6. Какие традиции существуют в вузе? 

7. Где может работать выпускник вуза? 

8. Кто является ректором УНПК МУК? 

9. Кто является деканом вашего факультета? 

Задание 6. Подготовьте слайд-шоу о вашем факультете и вашей группе. 
 
Тема 8 
Грамматическая тема: Тюркизмы в современном русском языке. 
Лексическая тема: Рабочий день. Рабочая неделя. 
Словарная работа: гимнастика, водные процедуры и т.д. 

Распорядок-режим дня: подъём, завтрак, университет, занятия, уроки, аудитория, 
лекции, лекционный зал, преподаватели, дисциплины, семинары, студенты, столовая 
университета, библиотека вуза, читальный зал, физкультура, тренировка. 
Задание 1. Ответьте на вопросы. Используйте данные выше слова, при ответе на вопросы. 

-Когда начинается ваш день? Что вы делаете? 

-Как и когда начинаются занятия в университете? 

-Какие предметы (дисциплины) вы изучаете? 

-Сколько уроков у вас в день? 

-Во сколько заканчиваются занятия? 

-Куда вы идете после занятий? (домой, в библиотеку и т.д.) 

Задание 2. Выберите из текста фразеологизмы, которые рассказывают о начале рабочего 

дня. Найдите и выпишите из текста фразеологизмы, устно объясните их значение. 
Я сегодня встал ни свет, ни заря, с первыми петухами. Утренняя гимнастика вогнала меня 
в пот, и я на всех парусах помчался к речке. От ледяной воды у меня побежали мурашки, 

но я с горем пополам умылся и отправился на кухню. Ароматные запахи вызвали такой 

волчий аппетит, что у меня потекли слюнки. В кафе на завтрак мне предложили 

разнообразное меню: биточки, тефтели, фрикадельки, винегрет, спагетти, чай и какао. Но я 
съел только бутерброд, сардельку, салат из помидоров, торт  «Наполеон» и выпил чашку 

кофе с сахаром. 
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-Расскажите ,что предложили вам на завтрак сегодня в вашей столовой? 

Задание 3.Объясните значение пословиц. 

1. Кто работы не боится, у того она спорится. 
2.  Труд кормит, а лень портит.  
3. Труд- дело чести, будь на первом месте.  
4.  Человека узнают не по речам, а по делам. 

5.  Без терпенья нет ученья. 
6.  Знание лучше богатства. 
7.  Учение-путь к умению 

 
Тюркизмы в современном русском языке. 
 
Тюркизмы- это слова, заимствованные из тюркских языков в русский, 

древнерусский и праславянский языки в разные исторические периоды. Через посредство 

тюркских языков попали также и слова арабского и персидского происхождения, 
имеющие поэтому лингвистический статус тюркизмов, н: хозяин, диван, киоск, халва. 

Фонетическая примета тюркских заимствований приходится на период 16-17 веков. 
Фонетическая примета тюркских заимствований называется сингармонизмом 

гласных. 

В русском языке она даёт повторение одной и той же гласной в словах: башмак, 

алмаз, казна, батрак, балда, сазан, таракан, баклажан, балаган, сундук, урюк, утюг, чубук, 

чугун. Для некоторых слов тюркского  происхождения характерны конечные –лык и –ча: 
башлык, ярлык, балык, шашлык, каланча ,алыча, саранча(также, многие географические 
названия на –ча ) 
           Слово тюркизм используется в двух значениях: 

1.Слово, заимствованное из тюркских языков, независимо от его происхождения. 
2.Слово тюркского происхождения, заимствованные из любого другого языка (в том числе 
из старославянского, украинского, французского и т.д. 

 
Хронологически можно выделить несколько слоев тюркских заимствований: 
 

1.Унаследованные из праславянского языка(возможные контакты с языками гуннов, 
авар,(прото)булгар) 

2.Древнерусские заимствования домонгольского периода (из языков хазар, половцев, 
печенегов, тюрков и др.) 

3.Древнерусские заимствования монгольского периода. 
4.Заимствования XVI-начала XVIII вв. (преимущественно из казанско-татарского, 

крымско-татарского и турецкого) 

5. Заимствования конца XVIII-XIX вв. (из тюркских языков Сибири, Кавказа, Средней 

Азии) 

6. Заимствования из западноевропейских языков конца XVIII-XIX вв., обозначающие 
“восточные” реалии и некоторые виды растений и животных (гарем, караван, тюльпан) 

Задание на дом. Рассказ о рабочем дне. Составьте предложения с тюркизмами из лексики 

заимствования конца 18-19вв., (из тюркских языков Сибири, Кавказа, Средней Азии) и 

кыргызского языка.                                       
                                                                              

 Тема 9 
Лексическая тема: Работа над значениями фразеологизмов. 
Грамматическая тема: фразеология. Основные типы фразеологических единиц русского 

языка. 
Блиц-опрос. 

1. Что такое фразеологизмы? 
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2. Приведите примеры фразеологизмов? 

3. Определите значение следующих фразеологизмов: 
Ахиллесова пята, утечка мозгов, львиная доля, белые воротнички, китайская 
грамота. 

Фразеология-раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания слов. л 

Фразеологизмы –это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению 

одному слову (бить баклуши-бездельничать). 
С точки зрения происхождения фразеологизмы делятся на исконно русские (во всю 

Ивановскую, с гулькин нос, око за око,) и заимствованные из других языков (синий чулок- 

из англ. яз., сальто-мортале –из итал., медовый месяц- из франц.) 

 С точки зрения стилистической окрашенности фразеологизмы делятся на следующие 
группы: 

1) Нейтральные, или межетилевые; сдержать слово, подвести черту, поставить точку, 
лебединая песня: 

2) Стилистические окрашенные, среди которых выделяются: 
А) разговорные (заварить кашу, как свои пять пальцев, со всех ног, два сапога пара, 
набить карман) 

Б) книжные (звездный час, терновый венец, яблоко раздора) 
В) просторечные (вкручивать мозги, дело в шляпе) 

Разговорные и просторечные фразеологизмы относятся к разряду сниженных: книжные 
фразеологизмы- к разряду высоких, торжественных. 

                              Основные типы фразеологических единиц русского языка 
То, или иное понятие в языке не всегда передается, одним словом. 

Нередко для этого используется словесный комплекс, представляющий собой 

определенное, более или менее устойчивое лексическое сочетания – так называемую 

фразеологическую единицу. 
Такие фразеологические единицы могут выполнять функции различных частей речи, 

например: 

1) Существительного: угрызения совести, козел отпущения 
2) Глагола: принимать меры, бить баклуши 

3) Наречия: не покладая рук, очертя голову и т.д. 

Нередко фразеологические единицы выступают как самостоятельные законченные 
изречения, принимающие форму пословиц и поговорок. 

Фразеологические единицы обладают различной степенью закрепленности своих 

компонентов: в некоторых из них составные части сохраняют большую или меньшую 

семантическую самостоятельность. В других же эта самостоятельность полностью 

утрачена, и все сочетания воспринимается как единый, неразложимый комплекс. 
С этой точки зрения фразеологические единицы можно разделить на три категории: 

фразеологические сочетания: фразеологические единства; фразеологические сращения. 
Фразеологические единицы обогащают выразительные средства языка, предают ему 
живость и образность. Из числа наиболее широко в языке используется фразеологические 
сочетания: они встречаются в текстах любого характера, и в том числе в научной и 

технической литературе. Что касается фразеологических единств и сращений, то они 

употребляются в газетных текстах и, чаще всего, в художественной литературе.  
Фразеологические сочетания 
  Фразеологическое сочетание является подвижным семантическим комплексом, 

Компоненты которого сохраняют свое основное значение, но вступают в сочетание лишь с 
определенными словами: играть роль, иметь значение. Нельзя произвольно изменить 
установившееся в языке сочетание. Вместе с тем фразеологическое сочетание не является 
застывшим компонентом и в некоторых случаях допускает синонимическую подстановку 

или замену: обратить внимание, направить внимание.  
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   Значение фразеологического сочетания, в целом, возможно вывести из значений 

составляющих его слов, которые отыскиваются в словаре обычным порядком.  

Фразеологические единства. 
   Фразеологическое единство, в отличие от сочетания, представляет собой 

неподвижный синтактический комплекс. 
Общее значение единства (так же, как и фразеологического сочетания) 

мотивированно значением входящих и его состав слов, но оно не допускает ни подставок, 

ни замен. словарь, как правило, приводит значение фразеологического единства. 
Отыскивать его нужно по главному слову, несущему основную семантическую нагрузку. 

Фразеологические сращения 
Фразеологическое сращение (идиома) представляет собой давно сложившийся в 

языке, обычно эмоционально окрашенный, застывший оборот речи, например: быть не в 
своей тарелке. 

Основной особенностью фразеологических сращений, в отличие от сочетаний и 

единств, является то, что общий смысл их не мотивирован значением составляющих 

элементов и не может быть из них выведен. 

Слова, входящие в состав сращения, полностью утратили семантическую 

самостоятельность и своими значениями, следовательно, не объясняют смысла всего 

оборота в целом. Мотивировка общего значения идиомы часто остается неясной, а в 
некоторых случаях может быть раскрыта лишь путем исторического экскурса к истокам 

данного выражения. 
 

Упражнения 1. 
Укажите лексическое значение фразеологизмов. 
Авгиевы конюшни- 

Строить на песке- 
Запретный плот- 
Опускать крылья- 
Кот наплакал- 

Валом валить- 
Не в своей тарелке- 
Зажать в кулак- 

Крутить хвостом- 

Переменить декорации- 

Упражнение 2. 
Подберите фразеологизмы, которые имеют значения: 

1. Мало.  

2. Претворяться несчастным. 

3. Прославиться, стать известным. 

4. Не думать о своей безопасности. 

5. Медлить, делать что-либо очень медленно. 

6. Выделятся отчетливо, ярко. 

7. В худшем случае. 
8. Чувствовать себя уверенно. 

9. Объективно , непредвзято. 

10. Много. 

Слова для справок: Невзирая на лица, не щадить живота, тянуть канитель, кот 
наплакал, проходить красной нитью, на худой конец, казанская сирота, войти в 
историю, как рыба в воде, непочатый край. 

Задание 1. 
Найдите в тексте фразеологизмы. Объясните их значения. Определите, каким 

семантическим типам они относятся. 
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Дитя мое, вот тебе заповедь, хотя бы на сегодняшний день: будь как солнышко. Не 
есть ли это Евангельская заповедь; «Смотрите, вот солнце встает и освещает своим светом 

и добрых, и злых. Будьте же совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». 

Если бы нас в детские годы научили быть, как солнышко! Если бы мы 

почувствовали, что это неприлично, это дурной тон: дуться, смотреть как мышь на крупу, 

смотреть букой, капризничать. Мы не должны быть людьми настроения –нестроения, мы 

всегда должны быть как солнце добрыми, светлыми, радостными, внимательными, 

заботливыми, а самое главное- смиренными. Смирение- основа всего. Смирение 
заключается в том, чтобы не думать о себе слишком много и высоко, не приписывать себе 
таких качеств, каких у нас нет, не слишком мечтать о себе. А ведь уже детям свойственно 

витать в эмпиреях, воображая в себя то всадника … без головы, то королева –снежной от 
эгоизма. Смирение … Насколько оно плодотворно, плодоносно , подобно взрыхленной 

почве, призванной взращивать плоды , получая лишь семена.  
      (По А. Владимирову) 

Упражнение 4. 
Подберите к фразеологизмам синонимические и, если возможно, 

антонимические обороты. 
Перегнуть палку, петь дифирамбы, чесать языки, спустя рукава, куры не клюют, ни 

рыба, ни мясо, ловить галок, сойти со сцены, ходить по миру, во все горло, втирать очки, 

сесть в калошу от аза до ижицы. 

Упражнение 5. 
Разделите фразеологизмы на группы 

а) обладающие положительной оценкой,                                                            

            б) обладающие отрицательной оценкой. 

Лезть на стенку, путать карты, бесструнная балалайка, иска Божия, ненасытная 
утроба, переступать через труп, как баран на новые ворота, идет как по маслу, но холодно, 

ни жарко, цвет нации. 

Тема 31 
"Служебные части речи". 
Тема учебного занятия: "Предлог как часть речи". 

Тип учебного занятия: обобщение и систематизация учебного материала. 
Цель учебного занятия: повторение теоретического материала на тему "Служебные части 

речи".  

Компетенции теоретико-практической подготовки студентов: способность и умение 
правильно использовать в устной и письменной форме служебные части речи; развитие 
коммуникативной компетенции и навыков; умение делать выводы и обобщения, 
способность доказательности в речи. 

Материально-техническое оснащение учебного занятия: доска, тексты. 

Дидактические средства: карточки-задания на тему "Служебные части речи" 

                                                

 Ход учебного занятия 
Организационно-мотивационный момент. 
Приветствие студентов. 
Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос по теме учебного занятия) 
Вопросы: 
1. Что такое морфология как раздел науки о языке? 

2. Назовите все части речи. 

3. На какие две группы можно разделить все части речи? 

4. Каковы функции самостоятельных частей речи? 

5. Каковы функции служебных частей речи? 

На доске предложение. 
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Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего 

щелканья и перелива в кустах со стороны полотна. 
Предлог - служебная часть речи, которая обозначает отношение между объектом и 

субъектом, выражает зависимость существительных, местоимений, числительных от 
других слов в словосочетании и предложении. Предлоги не являются членами 

предложения, не имеют лексического значения, к ним нельзя задать вопрос. 
Классификация по происхождению и строению 
Непроизводные предлоги - в, без, до, из, от, о, перед, с, у и т.д. 

Производные предлоги образовались в более позднее время от других частей речи и 

разделяются на: 
наречные - вглубь, вдоль, около, вокруг, впереди, возле и др.; 

отыменные - в роли, в зависимости от, путем, насчет, ввиду и др.; 

глагольные (образованные в большинстве своем от деепричастий нежели глаголов) - 

благодаря, несмотря на, спустя и др. 

Классификация по структуре 
Простые (состоят из одного слова): в, с, к, над, на и др. 

Сложные: из-за, из-под и др. 

Составные (состоят из нескольких слов): несмотря на, в отличии от, в связи с др. 

Работа по теме урока. 
Работа по тексту. Выполнить задания. 
1. Прочитать текст.  
2. Озаглавить. 
3. Кратко пересказать основную мысль текста. 
4. Найти и выписать из текста предлоги. 

5. Определить к какому виду по происхождению относятся предлоги. 

6. Определить какие по составу выписанные предлоги. 

7. Составить свои предложения с некоторыми предлогами. 

8. Словарная работа. 
9. Обобщение всей работы над текстом. 

Закрепление изученного материала 
Самостоятельное выполнение заданий по карточкам. Взаимопроверка. 
Домашнее задание. 1. Из периодической печати выписать десять предложений с 
производными предлогами.2. Подобрать 3 пословицы с предлогами и объяснить 
правописание. 
Подведение итогов занятия. 
1. Что такое предлоги? 

2. Какие виды предлогов вы сегодня узнали? 

3. Почему называются "производные предлоги"? 

4. От каких частей речи они могут образоваться? 

5. Какие непроизводные предлоги? 

 
Выставление оценок. 
2 Семестр 

Тема 1 
Лексическая тема: Дипломатия. 
Грамматическая тема: Понятие о предложении. 
 

Тема: Предложение 
Предложение - это слово или сочетание слов, с помощью которого человек оформляет 
свои мысли и передает их другим. 

Предложение представляет собой любое высказывание о чем-либо, целью которого 

может быть сообщение, вопрос или побуждение. Например,: Белеет парус одинокий в 
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тумане моря голубом! ... Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю 

родном? (М. Лермонтов); Изредка порывы ветра приносили с собой сморщенные, 

желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя (М. Горький); Разбуди меня 

завтра рано, о моя терпеливая мать! (С. Есенин). 

Предложение состоит из главных и второстепенных членов. 
Главные члены образуют грамматическую основу предложения, которая может включать 
и два главных члена (подлежащее и сказуемое), и один (подлежащее или 

сказуемое): Звезды меркнут и гаснут (И. Никитин); Тонкий туман стоит над 

желтыми полями. Кое-где на липах висят последние, золотые листья (И. 

Тургенев); Не сидится в хате тесной, не лежится на печи (Н. 

Некрасов); Ночь. Морозит. 

Отличительные признаки предложения: 
Предложение - это высказывание о чем-либо в виде сообщения, вопроса или побуждения. 
Предложение имеет определенное строение (структуру), ядром которой является 
грамматическая основа. 
Предложение - единица общения. 
Предложение характеризуется интонацией законченности. 

Предложение имеет лексическое и грамматическое значения. 
Лексическое значение предложения - это его конкретное содержание: Я пишу; Ты 

читаешь; День сегодня ясный; Утро было на редкость холодное. 

Грамматическое значение предложения - это общее значение предложений одинакового 

строения, отвлеченное от их конкретного содержания. Так, грамматическое значение 
первых двух предложений - лицо и его признак по действию, двух других - предмет и его 

признак по качеству. 

Предложения делятся на простые и сложные. Как простые, так и сложные предложения 
могут быть распространенными и нераспространенными, т. е. содержать или не 
содержать кроме главных второстепенные члены (определения, дополнения, 
обстоятельства и т. п.): Он пришёл очень быстро. и Он пришёл. 

 

Задание 1. 
1. Из данных предложений выпишите: а) грамматическую основу; б) словосочетания. 
1. Я хотел бы пройти сто дорог, а прошёл пятьдесят; я хотел переплыть пять морей – 

переплыл лишь одно… (А. Макаревич.)  

2. Люблю Отчизну я, но странною любовью. (М. Лермонтов.)  

3. Люблю грозу в начале мая. (Ф. Тютчев.)  

4. Смерч погубил урожай. Не дай погибнуть, Боже! (К. Левашов.)  

Задание 2. Найдите в предложениях грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

выделите их.  

Совет Европы был основан в 1949 году. Эта старейшая политическая организация 
находится на территории континентальной Европы. Она объединяет 45 стран, в том числе 
21 страну центральной и Восточной Европы. Совет Европы отличается от Европейского 

Союза. Совет Европы имеет штаб-квартиру в городе Страсбурге.  
Задание 3. Найдите в толковом или дипломатическом словаре данные слова. Запишите их 

значения и запомните:  
Аккредитировать, вербальная (нота), верительная (грамота), демарш, атташе, 
прелиминарный, преамбула, ратификация, документ.  
Задание 4. В каком значении употребляются данные словосочетания, дайте словесную 

характеристику каждого словосочетания:  
1. Даунинг стрит; 2. Кэ д’Орсэ; 3. Белый дом; 4. Елисейский дворец; 5. персона грата; 6. 

персона нон грата.  
Задание 5. Составьте предложения, используя следующие словосочетания:  
а) ратифицировать конвенцию; 
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б) аккредитировать в качестве посла;  
в) вручить верительную грамоту;  

г) вербальная нота;  
д) отклонить демарш;  

е) атташе по вопросам печати;  

ж) дипломатическая неприкосновенность. 
 

Задание 6. Прочитайте текст. Познакомьтесь с новой информацией.  

Дипломатия как особый вид государственной деятельности вошла в обиход на 
рубеже XVI-XVII веков, когда при дворе монархов появились постоянные 
дипломатические представительства, а в системе государственных органов − специальные 
ведомства, занимавшиеся перепиской между государями, приемами делегаций и послов и 

переговорами. Характер и формы дипломатической деятельности государств в тот период 

позволили некоторым ученым и дипломатам определять дипломатию как «применение ума 
и такта к ведению официальных сношений между правительствами независимых 

государств» (Э. Сатоу), как «науку о внешних сношениях или иностранных делах 

государства, а в более узком смысле − науку или искусство переговоров» (Г. Мартенс), как 

«науку о взаимных интересах и отношениях государств или искусство взаимно 

согласовывать интересы народов, а в более точном смысле – науку или искусство 

переговоров» (Гарден). Очевидно, что дипломатия как неотделимая часть внешней 

политики не ограничивается лишь переговорами. Согласно определению 

«Дипломатического словаря», дипломатия – средство осуществления внешней политики 

государства, представляющее собой совокупность невоенных практических мероприятий, 

приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера решаемых 

задач; официальная 9 деятельность глав государств и правительств, министров 
иностранных дел, ведомств иностранных дел, дипломатических представительств за 
рубежом, делегаций на международных конференциях по осуществлению целей и задач 

внешней политики государства, защите прав и интересов государства, его учреждений и 

граждан за границей.  

Послетекстовые задания  

Задание 1. Опираясь на текст, закончите предложения подходящими по смыслу 

словосочетаниями  

1. Дипломатия представляет собой..........  

2. Дипломатия — это средство ..........  

3. Понятие «дипломатия» охватывает...... осуществления внешней политики государства 
внешнеполитическая деятельность руководителей государств и высших органов 
государственной власти неотделимую часть внешней политики?  

 
Задание 2. Ответьте на вопросы.  

1. Когда понятие «дипломатия» стало обозначить особый вид государственной 

деятельности?  

2. Как определял дипломатию Э. Сатоу?  

3. Что входит в понятие «дипломатия»?  

4. Какие средства использует современная дипломатия для достижения своих целей? 

Задание 3. Опираясь на материал текста, дайте ваше определение понятию «дипломатия».  

Задание 7. Дом. Задание 

Запишите предложения и выделите в них грамматические основы. 

1. У меня сегодня радость: подарили мне щенка. (А. Барто.)  

2. Возможно, папа и подарил бы мне щенка, но мама всегда была против. (А.Линдгрен.)  
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3. Это тебе не просто цветок, а малахитовый. (П. Бажов.)  

4. Они запретили говорить о Карлсоне, но забыли запретить о нём думать, мечтать и 

ждать его возвращения. (А.Линдгрен.)  

5. Я думаю, всё дело в отношении к нему Бетти. (А.Линдгрен.) 

Использованная литература: 

1. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ С.И. ЕЛЬНИКОВА, Н.Г. ШОРУНОВА РУССКИЙ 

ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 

Учебное пособие Москва 2008 

2. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАКИНСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИР-БАГИРЗАДЕ САМИРА АЛИЕВА ИРАНА МИРЗОЕВА МАРЬЯМ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебное пособие для студентов факультета международных отношений Бакинского 

славянского университета. Баку– «Нурлан» – 2006 

Тема 2 
Лексическая тема: Ксенофобия. 
Грамматическая тема: Синтаксис простого предложения. 
 

Тема: Синтаксис простого предложения. 
Синтаксис - это раздел грамматики, изучающий синтаксический строй языка, то есть: 
- словосочетания, предложения, текст; 
-способы соединения слов и форм слов в словосочетания и предложения; 
- способы соединения простых предложений в сложные; 
- способы соединения предложений в текст. 
Единицы синтаксиса 
Основные синтаксические единицы - это словосочетание, предложение, текст.                                        
Словосочетанием называют сочетания двух и более слов, связанных между собой по 

смыслу и грамматически. Одно из слов словосочетания является главным, а другое 
подчиняется ему, является зависимым: 

  страна (какая?) родная, читать (что?) книгу, весело (как?) очень 
Словосочетания различаются по характеру главного слова: 

глагольные - главным словом является глагол (читать книгу, смотреть кино); 

именные - главным словом является имя существительное, прилагательное, числительное 
или местоимение (интересная книга, двадцать рублей и др.) 

наречные - главным словом является наречие (вдали от дороги). 

ЗАПОМНИ: Не являются словосочетаниями: 

                      1) соединение подлежащего и сказуемого (Солнце село); 

                      2) сочетание служебных и самостоятельных слов (тоже уехал); 

                      3) сложные грамматические формы (буду учиться, более тёмный); 

                      4) однородные члены предложения 
Задание 1. Прочитайте следующие словосочетания, в случае затруднения обратитесь к 

словарю.  

Воздвигнутое в ранг, ксенофобски настроенные, намеренная культивация, образ врага,  
разжигание  ненависти,  внешне  неочевидные  цели, неосознанное  навязывание,  объекты  

ненависти,  пересечение  установок представитель субкультуры 

Задание 2. Найдите общие суффиксы в словах. Какие понятия выражают слова,  
образованные  таким  способом?  Приведите свои примеры? 

Национализм, шовинизм, антисемитизм, коммунизм, капитализм. 

Задание 3. К словам из правого столбца подберите близкие по значению слова из левого. 
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Трактовать Мера 
 

Обычай 

 

Объяснять 

Нравы 

 

Заставлять 
 

Масштаб 

 

Порядок 

 

Навязывать 
 

Правило 

 

 

Задание 4. Прочитайте текст. 

Ксенофобия (от греч.  ξένος, «чужой» и φόβος, «страх») — ненависть, нетерпимость 
или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному.  

Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому опасного и враждебного. 

Воздвигнутое в ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по принципу 
национального, религиозного или социального деления.  Также может(редко) трактоваться 
буквально, как навязчивый страх перед другими людьми, то есть фобия в клиническом 

смысле.  
Ксенофобию часто отождествляют с национализмом, однако между этими 

понятиями есть существенное отличие: приверженцы националистических взглядов не 
обязательно испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам или религиям.  С 

другой стороны, ксенофобски настроенные люди могут называть  свои  воззрения 
«национализмом» с целью придания им большей привлекательности. Также ксенофобия в 
своих конкретных проявлениях граничит и пересекается с шовинизмом. Авторы  

фантастических  произведений  используют  этот  термин для обозначения боязни или 

ненависти к обитателям других планет.  
В  природе  ксенофобии  лежит  естественный  страх  перед неизвестным.  Зачастую  

в  условиях  взаимной  информационной  изоляции сообществ среди не знающих чужих 

обычаев людей. Так возникает мнение о варварских нравах этих «чужих», иногда 
искусственно распространяют недостоверные слухи. Есть  предположение  о  

существующей  практике  намеренной культивации ксенофобии как проверенного метода 
управления группой лиц (масштаб и ситуации можно варьировать очень разнообразно). 

Принцип—объединение общей идеей(создание «образа врага», разжигание 
ненависти/ксенофобии по отношению к кому-либо) ради достижения своих, иногда внешне 
неочевидных целей. Возможно  и  неосознанное  навязывание,  передача  чувства  от одного 

поколения другому, что может фиксироваться и устно, и письменно, в  тех  или  иных 

«религиозных  книгах» и  прочих  трудах. (Например, Шульхан Арух). Ксенофобия  в  
наиболее  яркой  форме  иррациональна,  но  может оправдываться  некоторыми  

логическими  доводами.  Человек  может объяснять свою неприязнь к группе Х тем, что она 
имеет плохие обычаиY, а свое негативное отношение к обычаямY — тем, что их 

придерживаются плохие люди Х. При этом ни людей Х, ни обычаевY он может вообще не 
знать. При  личном  знакомстве  установки  часто  меняются  к  лучшему, люди  узнают  
друг  о  друге  и  страх  перед  неизвестным  отступает.  Это замечено и на примере 
антисемитизма, и на примере гомофобии 

Предпочитаемые  объекты  ненависти  могут  быть  разными, некоторые  не  любят  
русских,  евреев,  другие—  африканцев, азербайджанцев или американцев. По подсчётам 

социолога Льва Гудкова, вероятность пересечения разных ксенофобских установок 

составляет75—80 %, таким  образом  среднестатистический  ксенофоб  может  избирать  в 
качестве  объекта  приложения  своей  ненависти  и  евреев,  и  китайцев,  и перуанцев, даже 
геев или представителей иной субкультуры, достаточно того, что перед ним— чужой 

(инакомыслящий). Люди, испытывающие на себе действие ксенофобии, также могут 
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испытывать  ксенофобию  как  к  другим  представителям  преследуемых меньшинств, так 

и к основной группе, то есть к большинству.  

 

Послетекстовые упражнения 
Задание 1. Ответьте на вопросы 
1. Что такое ксенофобия?  

2. В чем ее причины?  

3.  Как, по-Вашему, возможно преодолеть чувство ксенофобии? 

4. Почему автор текста считает, что «ксенофобия иррациональна»?  

Задание 2. Опираясь на материал текста, дайте Ваше определение понятию «ксенофобия». 

Использованная литература: 

1. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ С.И. ЕЛЬНИКОВА, Н.Г. ШОРУНОВА РУССКИЙ 

ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 

Учебное пособие Москва 2008 

2. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАКИНСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИР-БАГИРЗАДЕ САМИРА АЛИЕВА ИРАНА МИРЗОЕВА МАРЬЯМ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебное пособие для студентов факультета международных отношений  Бакинского  

славянского  университета. Баку– «Нурлан» – 2006. 

           Тема №21                                                                                                                                        
Лексическая тема: Театр. Артист. Зритель. »Театр».                                                                                             

Грамматическая тема: Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение с 
придаточным определительным. 

                                                              Театр 

Словарная работа 

притягательность –привлекающий к себе                                                                                                                                                           
грим- нужное для игры на сцене оформление лица (раскраска, наклеенная борода)                                  
уникальность – неповторимость, единственный в своём роде                                                                                                                                                                            
перевоплощение – принять какой-нибудь, новый вид, образ                                                                                             
магическое средство- необыкновенное по силе воздействия на кого-либо                                                                                                                      

нейрофизиолог- врач, который лечит заболевания нервной системы                                                                              

декорация – устанавливаемое на сцене живописное или архитектурное изображение места 
и обстановки театрального действия                                                                                                                                                 
обостренно- повышенно чувствительный                                                                                                     

влагает - вложить                                                                                                                                                                                     
переоценить  -  1.оценить заново    

2.оценить слишком высоко                                                                                                                                      

духовный мир  -  относящийся к умственной деятельности, к области духа                                                                                                                                                             
обретает – найти, получить                                                                                                                                                                                            
просветление- ясность мыслей, сознания, чувств                                                                                             
инстинкт- подсознательное, безотчётное чувство, внутреннее чутьё 
     Ни кино, ни телевидение не ослабили для нас притягательности такого древнейшего 

вида искусства, как театр, особенность которого заключается в сиюминутности и 

неповторимости. И уникальность каждого спектакля во многом зависит от зрителей, 

которые оказывают влияние на режиссёрское мышление и исполнение роли актёром.                                                
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Символ театра – маска, которая скрывала лицо древнегреческого актёра. Театральный грим 

– ещё одно средство перевоплощения актёра в персонаж пьесы. 

     Каждый, кто пережил незабываемые минуты вдохновенного сопереживания с актёром, 

знает, что театр - не средство развлечения, а школа общения, единения и очищения.                                                               
Уже древним грекам было известно магическое средство превращения отрицательных 

эмоций в положительные. Они его называли катарсисом.                                                                                                              

«Катарсис» в переводе с греческого означает «очищение». Как считали древние, трагедия, 
вызывая страх, гнев, сострадание заставляет зрителя переживать душевное волнение, 
очищающее, возвышающее и воспитывающее его. Современные же исследователи 

утверждают, что тайна античного катарсиса заключается в просветлении самого инстинкта 
жизни. Учёные-нейрофизиологи считают, что слово способно изменить весь внутренний 

мир человека, его воздействие на мозг не слабее даже химических средств. Но человек 

обострённо воспринимает только живое слово, способное тронуть его чувства. И в 

искусстве «оживлять» оказывать слова у театра нет равных. 

     Слово в театре связано с интонациями актёра, сего внешностью, движениями, со 

зрительскими ощущениями, с декорациями, с музыкальным оформлениям спектакля. Такое 
слово способно оказывать влияние на наш духовный мир, побуждая к размышлениям, 

переоценкам своих представлений. А это есть накопление личного опыта, который в жизни 

обретается только через собственные ошибки. Не случайно древние греки называли театр 

школой взрослых. Античный зритель имел возможность побывать в театре только раз в 
году. Во время весеннего праздника Великих Дионисий в течение нескольких дней одну за 
другой трагедии, драмы и комедии смотрели все жители Афин (в театре было 17 тысяч 

мест), запасаясь на целый год материалом для размышлений и обсуждений. 

Прекрасно сказал о театре русский писатель В. Гаршин: «Часто один 

художественный образ  влагает в нашу душу более, чем добыто многими годами. 

  Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. В чём особенность театра?                                                                                                                                              

2.Какой символ имеет театр?                                                                                                                                      

3.Что такое театр?                                                                                                                                                     

4.Что означает слово »катарсис»?                                                                                                                                           

5.В чём тайна античного катарсиса по утверждению современных исследователей?                                          

6.Что считают учёные-нейрофизиологи?                                                                                                                              

7.С чем связано слово в театре? На что влияет слово в театре? Как называли древние греки 

театр? 

8. Сколько раз мог побывать античный зритель в театре? Сколько мест было в театре в 
Афине? 

       Упражнение 1. Подберите синонимы к словам оказывают, заключается, воздействие, 
уникальность, единение. Составьте сложные предложения, используя союзные слова с 
предлогом  в котором, где. 

   Упражнение 2. Замените в предложениях слова где, куда, откуда, когда союзным словом 

который, где возможно. 

 Образец : Это был период, когда наши народы строили мост дружбы после войны. 

Это был период, в который наши народы строили мост дружбы после войны. 

2.Сегодня нам открыли доступ к архивам, куда раньше никого не пускали. 2.Места, где 
происходили эти события, останутся в памяти народа. 3. Нам сегодня нужна такая страна, 
где демократия осуществляется не на словах, а на деле. 4.Пресс-секретарь попал в то 

неловкое положение, когда неизвестно, как себя вести. 

   Упражнение 3. Замените причастные обороты придаточными определительными со 

словом который.  
    Образец: Вопрос, который (им.п.) касался экономики, не рассматривался.                                                           
Вопрос, касающийся экономики, не рассматривался. 



44 

 

1.Соглашения, закрепляющие неприкосновенность границ в Центральной Азии, имеют 
важное международное значение. 2.Мир, доставшийся нам в наследство, принадлежит 
нынешним и будущим поколениям. 3.Должна быть отвергнута политика, рассчитанная на 
превосходство одних над другими. 4. Газета, вышедшая пятнадцать лет назад, вскоре 
закрылась. 
    Упражнение 4. Закончите предложения придаточными определительными. 

1. Возникали такие условия, что …                                                                                                              

2. Мне посоветовали прочитать статью, где  …                                                                                                                      

3. Мы посетили Музей изобразительных искусств, в которой  …                                                                         

4.История сохранит имена известных личностей, чьи труды  …  

 

Тема 29:  

Грамматическая тема: Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной речью. 

                                                                                                 Успеха дождётся лишь тот, кто не 
сидит без дела, когда ждёт успеха.                                                           

Т.Эдисон 

 Коммуникативная тема: Успешный человек. Альфред Нобель. 
Применяемая технология : «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

Цель занятия: углубить знания студентов по теме « Прямая и косвенная речь» 

Задачи занятия: 
- образовательные :  
 Научиться заменять прямую речь косвенной, учитывая особенность предложений по цели 

высказывания.  Уметь пользоваться косвенной речью в жизни. 

Закрепить теоретический материал на практике при выполнении различных заданий, 

способствовать развитию критического мышления, образного мышления. 
Развивать функциональную грамотность, умение работать самостоятельно и в коллективе 
по изучению повторению темы; совершенствовать орфографические и пунктуационные 
навыки. 

- развивающие:  
. развитие саморегуляции, умение правильно обобщать данные и делать выводы, 

сравнивать, анализировать; 
. развитие у студентов навыков работы в паре, в команде; 
. систематизировать материал в кластер. 

- воспитательная : воспитывать желание переосмысливать собственные знания по 

изучаемой теме и их практически применять; 
- воспитывать внимание, наблюдательность, нравственность, умение ценить людей и их 

вклад историю. 

 Оборудование : портрет А.Нобеля, копии текстов, таблица.                
Ход занятия 

Проверка и повторение пройденных тем. 

Приём критического мышления «Лови ошибку» 
1.Вставьте пропущенные буквы.  Найдите ошибки.Составьте 4 предложения, 
используя данные слова по вашему выбору. 

 Трёхязычный, об…ект, декабрский, возиметь, бе…словесный, в…растить, ра…богатеть, 
пр…дел, пр…мьера, сиграл, немецский, стекляный, песчанный, лебединный, зжигать, 
во…рождение, медал…он, пред…юбилейный, компан…он, алъянс,  сж…г, ж…ри, 

брош…ра. 
1.Вызов 
2.Блиц-опрос 
1. Какая речь называется прямой? 
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2. Какая речь называется косвенной? 

2 Осмысление 
1. Какие знаки препинания ставятся при прямой речи? 

2. Какие знаки препинания ставятся при косвенной речи? 

3. Приведите примеры предложений с прямой речью. Напишите их в тетрадях. 

4.  Поставьте знаки препинания. 
  Актуализация опорных знаний.  
1.Кто быстрее напишет схемы знаков препинания при прямой речи на листочке. 
 Стратегия «Мозговой штурм» 
Можно ли заменить прямую речь косвенной? 

Замените ваши предыдущие предложения в косвенные. 
2. Прочитайте их нам. 

     1.Прочитайте текст. Найдите предложения с прямой речью.  

Стратегия «Замени». Замените предложения с прямой речью в косвенную. 

Стратегия «Схема». Составьте схемы к данным предложениям. 

Например, студенты должны составить такие схемы : 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

 

А: «П»                                     А: «П»,-а                                       «П»,-а                              «П, 
а,-п». 
А: «П?»                                   А: «П!» -а                                      «П?»-а                              «П,-
а.-П» 
А: «П!»                                    А: «П? – а                                       «П!»- а                             
«П?-а.- П». 
А: «П…»                                  А: «П…» - а                                     «П … « -а                          
«П, -а, -п?» 
  2. Выпишите предложения с прямой речью. Поставьте знаки препинания при прямой 

речи. Замените предложения с прямой речью косвенной. (Надо предложить студентам 

самостоятельно сделать эту работу. ) 

  3. Какое название вы дали бы тексту? Почему такое название? 

Работа с текстом 

Альфред Нобель был выдающимся шведским изобретателем, промышленником и 

бизнесменом Он сделал немало открытий в химии, ему принадлежит ряд изобретений в 
области промышленной технологии. Его компании работали в двадцати странах. Всего он 

достиг сам, не имея никакого начального капитала: его отец, промышленник обанкротился. 
 Нобель никогда не учился ни в университете, ни даже в школе. Все свои знания он 

добыл самостоятельно, изучая научные труды и читая книги. К двадцати годам он уже был 

выдающимся химиком и лингвистом, владел русским, немецким, французским и 

английским языками, Нобель не был односторонним, ограниченным человеком. Он 

интересовался литературой и философией, много размышлял о смысле жизни. Он мечтал о 

том времени, когда прекратятся войны и между всеми народами наступит вечный мир. 

Учёный изобрёл динамит, чтобы облегчить труд горняков и строителей. Взрывая горные 
породы, рабочие освобождались от тяжкого ручного труда. Однако вскоре динамит стал 

использоваться в различных войнах как оружие. Изобретение, сделанное во имя человека, 
было направлено против человека. Узнав об этом, изобретатель был потрясен.                                                                                 

Альфред Нобель был бескорыстным и щедрым человеком. Он был очень богат, но жил 

скромно. Почти все свои деньги он тратил на различные научные исследования и на помощь 
беднякам. Когда ему предложили финансировать работы над его собственным 

грандиозным памятником, он ответил: Я лучше позабочусь о желудках живых людей, чем 
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о своей посмертной славе. Нобель вообще был очень скромен, он всячески избегал 

известности и искренне недоумевал, почему о нём так много говорят и пишут. Я ничем не 
заслужил славы и не имею никакого желания быть знаменитым  говорил он.                                                                                                   

    Личная жизнь Нобеля не сложилась. Он никогда не был женат, не имел детей. Всю силу 

своей нерастраченной любви он отдал человечеству. 

    Альфред Нобель умер в 1896 году. Все свои сбережения и проценты с них он завещал на 
премии за выдающиеся научные открытия, литературные произведения и успешную 

деятельность, направленную на защиту мира. Нобелевская премия – самая почётная премия 
в мире. Когда мы читаем в газетах о её очередном лауреате, то всегда с благодарностью 

вспоминаем скромного и великого человека, именем которого названа эта премия. 
                                                                                                                             

(По  И.Я.Кленицкой) 

.  

 

                                                 Тонкие и толстые вопросы   

Задание по группам. 

1 группа - составляет «Толстые вопросы»; 2 группа - «Тонкие вопросы»; 3 группа- 
отвечает на «Тонкие вопросы»; 4 группа – отвечает на «Толстые вопросы. 

 Общие вопросы по тексту.  
1. О чём прочитанный вами текст?                                  

1. Кто такой А. Нобель? 

2.Какое образование получил Альфред Нобель? 

3. Какие интересы имел А. Нобель? 

4.Что изобрёл Нобель? 

5. Каким человеком был Нобель? 

6.На что тратил он свои деньги? 

7. Что ответил А. Нобель, когда обратились к нему   профинансировать работы над его 

собственным памятником? 

8.Как сложилась личная жизнь А. Нобеля? 

9. Когда умер А. Нобель? 

10.Что завещал Альфред Нобель? 

11. Что такое Нобелевская премия? 

 Стратегия «Синквейн» Составьте к названию текста Синквейн  (  Например, А 

.Нобель) 
Рефлексия  
1.О чем данный текст? 
2. Прочитайте эпиграф к тексту. Как вы считаете имеет ли это высказывание какое-
либо отношение к Альфреду Нобелю? Почему вы так считаете? 
3. Как вы думаете можно ли считать А. Нобеля успешным человеком? Почему вы 
так считаете? 
4. А может быть он был человеком контрастов? В чем это проявляется? Такого 
человека можно считать успешным? Докажите свою точку зрения. 
 
Упражнение 1. Найдите в тексте простые предложения с однородными членами. 

Объясните постановку знаков препинания при однородных членах предложения. 
Разберите одно предложения с однородными членами. 

Упражнение 2. Найдите в тексте сложные предложения, определите вид придаточной 

части. Найдите в тексте предложения с прямой речью. Какие это предложения, 
определите типы придаточной части. Можно ли переделать эти предложения с прямой 
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речью на изъяснительные придаточные. Если это возможно, то перестройте их в сложные 
предложения с изъяснительными придаточными. Составьте предложения с прямой речью. 

Упражнение 3. Закончите предложения.  

1.Известно, что …                                                                                                                                                                        

 2.Газеты сообщают, что …                                                                                                                                                             

 3.В статье подчёркивается, что                                                                                                                              

 4. Надо верить, что …                                                                                                                                                          

 5. Меня удивляет, что … 

Упражнение 4. Восстановите подходящие по смыслу союзные слова. Переделайте их в 
прямую речь и поставьте знаки препинания. 
 1.Так и я не смог узнать, … исчезли эти документы.                                                                                                                    

2.Он не выносил, … при нем много разговаривали.                                                                                                            

3. Мы не сразу поняли, … дело.                                                                                                                                               

 4. Для него было совершенно безразлично, … выступать.                                                                                                   
 5. Ни я, ни группа не знали, … пришла эта информация. 
 

Стратегия «Рефлексия» 

1. Что вы узнали сегодня на уроке? 

2. Можно ли заменить прямую речь косвенной? 

3. Какие предложения могут получиться? 

Домашняя работа: Пересказ текста. Повторить правила: Прямая и косвенная речь. 
Знаки препинания при них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 
В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

 

№ Наименование раздела Виды учебной работы 

(практичес.работа) 
Формируемые 
компетенции 

Информационные и 

образовательные 
технологии 

1 2 3 4 5 
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1. Вводная беседа Контрольный диктант. 
Подготовка диалогов, 
монологов по теме. 

ОК-1, 

ОК-2, ОК-4 

КК-2, КК-3 

КК-5,КК-6 

Ролевой урок 

2 

 

Фонетические 
процессы. Ударение. 
Слоги. Перено с слов. 

Упражнения ОК-1,ОК-2, 

ОК-3,ОК-4  

ИК-1,ИК-2, 

ИК-3 

Лови ошибку 

3 Орфография. 
Чередование гласных в 

корне. 
 

Упражнения. 
Тестирование 

ОК-4, ПК-2, 

ПК-3,КК-2,КК-9 

Составление кластера 

4 Морфемика русского 

языка. Сложные слова. 
Способы образования 
слов. 

Упражнения 
Письменная работа 

ПК-2,ПК-2, 

КК-2, КК-3,КК-4 

Написать сочинение на 
заданную тему 

5 Лексика. Работа со словарем. 

Письменная работа. 
 ОК-1, ПК-2 

ПК-4, КК-1, КК-2, 

КК-4,КК-6 

Составление кластера 

6 Фразеологизмы. Работа с 
фразеологизмами. 

Составление 
предложений. 

ОК-9, ИК-1 

ОК-10, КК-4, 

КК-5 

Игра «Лучше и больше 
всех» (проверка знаний 

фразеологизмов 

7 Морфология. Имя 
существительное. 

Диспут на тему: 

»Как я понимаю 

суверенитет» 

ОК-1, ПК-1, 

ИК-1 

ОК-3 КК-3, 

КК-8 

КК-11 

Мозговой штурм. 

Составить кластер 

Синквейн на тему 

8 Имя прилагательное. Доклад на тему: «Степени 

сравнения качественных 

прилагательных». 

Упражнение. Работа с 
текстом «Воспитанные 
люди» 

СЛК -2, ОК-4, 

ОК-5 

ОК-14, КК-13, КК-

18 

КК-19, КК-23 

 

 

Мозговой штурм.  

Составить кластер. 

Прием «Лови ошибку» 

9 Местоимение. Упражнение. Работа с 
текстом «Роль книг в 

жизни человека» 

ОК-3, ОК-4, 

СЛК-2, КК-13 

КК-24,КК-25 

Прием «Толстые и 

тонкие вопросы» 

10 Имя числительное. Упражнения. Работа с 
текстом. 

ОК-3, ПК-4 

ОК-4, СЛК-3, СЛК-

4 ,КК-13 

Мозговой штурм. Прием 

«Верные и неверные 
утверждения» 

11 Глагол. Упражнение. Умные 
пословицы и афоризмы. 

Работа с текстом «Билл 

Гейтс» 

ПК-2, ОК-4, 

СЛК-4, СЛК- 6,   

КК-2, КК-13, 

 

 

Прием «Корзина идей» 

Мозговой штурм. 

12 Причастие. Упражнение. Работа с 
текстом «Девятый вал» 

ПК-2, ОК-3,  

ИК-1 

КК-7,КК-13 

Кластер 

13 Деепричастие. Письменная работа. 
Тестирование. 

ПК-4, ОК-9, 

ОК-10 

Прием «Корзина идей» 

14 Наречие Письменная работа 
 

ПК-3, ПК-5, 

ОК-14 КК-2 

КК-14,СЛК-3 

Составление таблицы 

«Знаю. Хочу знать. 
Узнаю» 

15  Служебные слова Упражнения. ПК-3, ОК-1, СЛК-3 

ОК-9,ОК-10 , КК-

24,КК-25 

 Составление кластера 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 
итогам освоению дисциплины (модулей) 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  

1 Раскрывает вопросы 

понятия и теоретические 
положения изучаемой 

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОК-8 Баллы  

2 Раскрывает вопросы 

синтаксиса 
 ПК-1, ПК-2-9 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 
указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль: 
Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  
1, 2, 3, 4, 5,6,7 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный 
контроль (сдача 
модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль: 
Опрос   9,10, 

11,12,13,14,15,16 

недели 

10 баллов До 45 баллов 
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Участие в дискуссии 

на семинаре  
9,10, 

11,12,13,14,15,16 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 

11,12,13,14,15,16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный 
контроль (сдача 
модуля)  

17 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 
экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 
Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 
От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 
При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 
• посещаемость (10 баллов);  
• степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 
• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 
• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 
• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 
(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 
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• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 
• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 
• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 
• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 
Модуль №1 

                                  Вариант 1 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы письменно. 

                                      Народный певец. 

    Всюду в аилах Киргизии пели новую песню Токтогула. Она называлась «Пять 
кабанов.» Злыми кабанами акын называл манапов, сыновей Рыскулбека. 

Баи и манапы ненавидели Токтогула. Этот бедняк и замечательный певец уже много 

лет боролся против них. Его песни знал весь киргизский народ. 

 С Токтогулом решили расправиться. 
 Это было зимою. Люди мёрзли и голодали. Они громко возмущались баями, 

манапами и царскими чиновниками. 

     Тогда  манапы  написали донос. Они писали, что Токтогул и его друзья начали бунт. 
Жандармы арестовали семнадцать невинных людей. Среди них был и Токтогул. 

     Поэта сковали по рукам и ногам и бросили в тюрьму. Судьи не хотели слушать его. 

Они приговорили акына и его товарищей к ссылке. 
     Но Токтогул с цепями на руках и на ногах продолжал петь свои песни. В ссылке его 

друзьями стали русские революционеры. Они помогли акыну бежать.  
     Так великий певец вернулся в родной край. Он снова звал в своих песнях к свободе. 
       

                                Вопросы к тексту 

1. Как называлась песня, которую пел Токтогул? 

2. Почему баи и манапы ненавидели Токтогула?  

3.Почему решили расправиться с Токтогулом? 

4. Почему жандармы арестовали семнадцать невинных людей? 

 5.Какой приговор вынесли Токтогулу и его друзьям? 

 6.Как сложилась судьба акына в ссылке и после ссылки? 

  
Задание 2. Подберите антонимы: боролся, товарищ, бедняк, вернулся. 
Задание 3. Вставьте, где надо Ъ, Ь знаки. Составьте 2 предложения с данными 
предложения (по вашему выбору). 
 Новое жил…е, пред…юбилейные торжества, золотая свад…ба, с…ёмка фильма, 
двух…ядерный комп…ютер, компания «Ал…янс»,  интер…ер квартиры,  важная прос…ба, 
куриный бул…он,  держат…ся  за родных, предать друга,  в…ехал в под…езд двора.  
Задание 4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте 2 предложения, 
используя данные словосочетания. 
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Редкая профе…сия, глубокая дра…ма, кандидатская ди…сертация,ба…л а..тестата, 
дружный ко..лектив, народное иску…ство, су…фикс  прилагательного, быстрый прогре…с, 
заседание ко…легии, ба…лотироваться в президенты, свободная диску…сия, а…нотация к 

книге.  
Задание 5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 1) Пленного ул…жили на траву 

возле озерка.2) Пол…гаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего 

столкновения. 3) Он весь съежился от этого прик…сновения.  4) Нелегко выр…стить 
ребенка: много требует труда и забот. 5) Ур…вень знаний у студентов должен быть 
лучшим. 6) Нужно кисть сначала обм…кнуть в краску. 

Задание 6.  Разберите слова по составу: премудрый, восстановление.  Составьте 
предложения, используя их. 
                                                   

Модуль 1 

Вариант №2 

1.Прочитайте текст. Выпишите слова с пропущенными буквами и поставьте нужные 
буквы. Ответьте на вопросы письменно. 

     Аджар решила б…жать из Китая к своим родственникам, которые жили на б…регу 
Иссык-Куля. Темной ночью она, простившись с могилой матери, ушла из ненавис…ного ей 

дома и направилась к д…лёким г…рам. Кругом были пески и камни, ни капли в…ды. Лишь 
кое-где, ра…двигая камни и пески, р…сли кусты саксаула. Ра…бивая об острые камни 

босые ноги, девушка спешила к родным местам. Впереди уже виднелись снежные пики, 

освещенные серебряной луной. 

   Вдруг она услышала далёкий вой. Вздрогнув, девушка остановилась и осмотрелась по 

сторонам. Вой, усиливаясь с каждой минутой, заставил её побелеть от страха. Вот, сверкая 
дикой злобой, в темноте сверкнули волчьи глаза. Пр…слонившись к кусту саксаула, Аджар 

достала из кармана коробок со спичками. Тяжело дыша, оглядываясь, она стала заж…гать 
спички. Напуганные светом, волки, взвизгнув, сначала отскочили назад. Ломая последние 
спички, Аджар подожгла куст саксаула. Пламя и искры, подхваченные ветром, не 
позволяли хищникам приблизиться к Аджар. Но вот, быстро ра...таяв во мраке, догорал 

костер. Оскалив клыки и злобно воя, волки снова стали окружать девушку. Почуяв близкую 

добычу, они всей стаей бросились на неё. В ночной пустыне ра…дался предсмертный крик 

бедной Аджар. 

                     Вопросы к тексту 

1. Из какого произведения данный текст? Кто автор произведения?                 

 2.Почему Аджар решила бежать из Китая?                                                                            

3. Какой был путь у Аджар?                                                                                                      

4. Что она услышала?                                                                                                           

5. Как она боролась за свою жизнь?                                                                                

  6. Чем закончилась жизнь Аджар? 

Задание 2. Подберите синонимы к данным словам: новый, злой, приговорили, 
ненавидели. Составьте 2 предложения. 
Задание 3.Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте 3 предложения, 
используя данные словосочетания. 
 1.Сверх…мпульсивный пациент, роз…грыш лотереи, из…сканная обстановка, 
под…тожить сказанное, пред…стория человечества, от…скать подлинник, 

меж…здательское соглашение, поступить в мед…нститут, вз…мать налоги.               

2. Бе…предельная доброта, бе…характерный человек, вооруженное во…стание, 
ра…судительный человек, новая ра…писка, во…пользоваться случаем, и…тратить деньги, 

…борная команда, преступный …говор, …дача экзамена. 
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Задание 4. Составьте предложения с данными фразеологизмами и словами: 
компромисс, аннотация, оппозиция, четвертая власть, львиная доля. 

Задание 5.Вставьте, где нужно, Ъ, Ь знаки. 
 1) В газете опубликовано интерв…ю с руководителем иностранной делегации. 2) Работу 
переводчика облегчил недавно изданный трех…язычный словарь. 3) Денежные знаки 

старого образца были из…яты из обращения.4) Настал день прем…еры. 4) Сегодня 
встречаются компан…оны. 5) В основе таких теорий, как пан…японизм, лежат не столько 

религиозные, сколько политические цели. 6)  Нет счаст…я вне родины, каждый пускает 
корни в родную землю. 

Задание 6. Разберите слова по составу: зарождение, безыскусный. Составьте 
предложения, используя данные слова. 
 
 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  7.1.Список источников и литературы 
  а) Основная литература 

1. Розенталь Д.Э. «Справочник по русскому языку» М. АСТ,2016г 
2. Гайбарян О.Е. , Кузнецова А.В. «Все правила русского языка» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2014 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.М. 

Просвещение, 2013. 

4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» М. 2014. 

5. Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка» М.1985. 

6. Даль В.В. «Толковый словарь русского языка» М. 1990. 

7. Розенталь Д.Э., Русский язык для поступающих в вузы.М.2010. 

8. Земский А.М., Крючков С.Е. Лексикология часть 2. 

9. Шанский Н.М. Лексика и фразеология русского языка. Пособие для студентов-
заочников М.,1997 

10. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений. М.2017 

б) дополнительная литература 
1. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка.М.1990. 

2. Баско Н.В. Изучаем язык бизнеса. Словарь фразеологизмов. КГНУ,2000. 

3. Дарбанов М. Практический курс русского языка. Ч.1.Джалал-Абад,1998. 

4. .Дарбанов М.Практический курс русского языка.ч.2 Джала-Абад. 1999. 

5. ЛитневскаяЕ.И. Русский язык: краткий теоретический курс.М.,2000. 

6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык М. 2015. 

7. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология.М.Изд.МГУ,1999. 

8. Баранов М.Русский язык. .ч.2 ,М.,1989. 

9. Читаем и говорим по-русски.М.,1993, Русский язык для национальных групп   

неязыковых вузов. 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Портал «Образование на русском» (Гос. институт русского языка им. А.С. 

Пушкина). URL: https://pushkininstitute.ru/  

2. Интерактивный курс «Уроки русского» (Российский университет дружбы 

народов). URL: http://elearn.rudn.ru/courses/yroki_rysskogo/  

3. Курс «Время говорить по-русски» (Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова). URL: http://speak-russian.cie.ru/time_new/  

4. Курс «Читаем по-русски» (Санкт-Петербургский государственный университет). 
URL:https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-

creationBBLEARN/courseHomepage.htmlx?course_id=_31 

5. www.iprbookshop.ru 

6. www.Kyrlibnet.kg 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Русский язык» 
 

1 семестр 
 

1. Фонетика. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные   согласные по глухости, 

звонкости, твердости, мягкости звуки. Приведите примеры. 

2. Расскажите о вашем вузе. 
3. Виды речевой деятельности. Диалогическая и монологическая речь. 
4. Расскажите о своей семье. 
5. Составьте диалог на тему «Знакомство с вузом». 

6. Какие виды монологической речи вы знаете. Перечислите их. 

7. Виды записей. 

8. Расскажите о выборе профессии. 
9. Лексика. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
10. Расскажите о своем рабочем дне. 
11. Лексика. Синонимы и антонимы. Омонимы. 

12. Расскажите одну из легенд Ч.Т. Айтматова. 
13. Фразеологизмы. Приведите примеры фразеологизмов. 
14. Устный рассказ «Моя Родина Кыргызстан». 
15. Общеупотребительные и  не общеупотребительные слова. Диалектные и 

профессиональные  слова. 
16. Расскажите о своей малой родине.                              
17. Словообразование. Способы образования слов. Состав слова. 
18. Рассказ-рассуждение «Что я ценю в людях?»  

19. Устаревшие слова. Неологизмы. 

20. Расскажите наизусть стихотворение А. Осмонова «Родина». 
21. Чередование гласных в корне слов. Правописание гласных. 

22. Устный рассказ «Бишкек – столица Кыргызстана». 
23. Имя существительное.  Основные   признаки имени существительного. Склонение 

существительных. 

24. Расскажите о вашей библиотеке вуза. 
25. Служебные части речи. Предлоги. Частицы. Союзы. 

26. Устный рассказ «Мой друг» ( «Моя подруга»). 

27. Имя существительное. Род имен существительных. 

28. Пересказ текста «Эзопов язык»                        

29. Имя существительное. Число имен существительных. Существительные только   

единственного числа. Существительные только множественного числа. 
30. Расскажите об одном из героев Ч. Айтматова.  

31. Имя существительное. Существительные общего рода. Просклоняйте   
существительное общего рода. 

32. Диалог «Знакомство с вузом». 
33. Имя существительное. Употребление Ь и Ъ в существительных. 

34. Работа с текстом (Текст прилагается). 
35. Расскажите о своем впечатлении спектакля «Белое облако Чингизхана».  

36. Имя существительное.  Употребление не с существительными. 

37. Расскажите о своем впечатлении спектакля «  

38. Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Полные и краткие формы 

прилагательных. 

39. Расскажите наизусть стихотворение   А.С. Пушкина. 
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40. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.                                                                        

Расскажите об одной из достопримечательности Кыргызстана (или г. Бишкек)  

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 

41. Портрет Пушкина работы художника Ореста Кипренского. 

42. Имя прилагательное. Краткая и полная форма прилагательных. 

43. Рассказ-рассуждение «Моя Родина – Кыргызстан» 

44. Имя прилагательное. Правописание НЕ с прилагательными, прилагательными с 
суффиксами: -ан, -ян, -ин, -енн, -онн, - ск, -к. 

45. Расскажите наизусть стихотворение В.Высоцкого. (По вашему выбору). 

46. Имя числительное. Разряды числительных. Склонение числительных. 

47. Расскажите о жизни и творчестве Ч. Айтматова. 
48. Местоимение. Разряды местоимений. Просклоняйте 2-3 местоимения. 
49. Отзыв о кинофильме «Делбирим». 

50. Местоимение. Склонение местоимений. Правописание   местоимений. 

51. Расскажите о Билл Гейтсе. 
52. Глагол. Общее понятие о глаголе. Времена глагола. 
53. Пересказ текста «Пирогов». 
54. Глагол. Совершенный и несовершенный вид. 

55. Расскажите текст на тему: «Кыргызстан -  многонациональная страна». 

56. Глагол. Спряжение глагола. Личные окончания глагола. Наклонения глаголов. 
57. Пересказ текста «Материнская любовь». 

58. Причастие. Образование причастий. Причастный оборот. 
59. Пересказ текста «Самая большая библиотека США». 

60. Деепричастие. Образование деепричастий. Деепричастный оборот.                               
61. Расскажите о национальном празднике вашего народа. 

 

2 семестр  
1. Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания. Виды 

простых  

2. предложений по эмоциональной окраске. 
3. Виды простых предложений по наличию главных членов.  Подлежащее и сказуемое.   
4. Второстепенные члены предложения. 
5. Двусоставные и односоставные предложения. Односоставные предложения:  
6. определённо-личные предложения, неопределённо-личные пред. 

7. безличные пред., обобщённо-личные пред., назывные(номинативные) предложения. 
8. Виды простых предложений по наличию (отсутствию) второстепенных членов.  
9. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные 

предложения.  
10. Однородные и неоднородные члены предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 
11. Предложения осложнённой конструкции. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Предложения с 
причастным, деепричастным оборотами. 

12. Служебные слова.  Предлоги. Союзы. Частицы. 

13. Синтаксис сложного предложения 
14. Сложное предложение. Виды сложных предложений.  

15. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными, 

противительными 

союзами. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

16. Сложноподчинённые предложения. Главная и придаточная части. 

17. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

18. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
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19. Сложноподчинённые предложения с обстоятельственными придаточными места, 
времени, цели, причины, следствия, образа действия, условия, уступки, сравнения, 
меры и степени. 

20. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

21. Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью. Знаки препинания с прямой 

речью. 

22. Знаки препинания при прямой речи. 

23. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

24. Функциональные стили речи. Научный стиль. Публицистический стиль речи. 

Официально-деловой стиль. Художественный стиль, Разговорный стиль. 
 

Развитие речевой деятельности 
1. Гордость Кыргызстана. (Люди искусства и музыки). 

2. Художник  С.А.Чуйков. 

3. Рассказ об общественном деятеле или ученом КР. 

4. Рассказ-рассуждение «Хочу стать успешным человеком». 

5. Рассказ – рассуждение »Любовь в жизни современной молодёжи.» 

6. Рассказ  о Махматма Ганди. 

7. Рассказ о любви и верности Нины Чавчавадзе. 
8. Рассказ о матери Терезе. 
9. Рассказать стихотворение В.Высоцкого ( наизусть  по вашему выбору) 

10. Увлечения великих людей. 

11. Рассуждение на тему: » Интересный человек. Каким я его представляю?» 

12. Рассказ о Герое Советского Союза 
13. Рассуждение на тему: «Всё ли покупается и продаётся?» 

14. Расскажите стихотворение Омара Хаяма. 
15. Рассказ- рассуждение «Нуждается ли природа в нашей защите?» 

16. «Писатель, который мне дорог.» Рассказ – повествование.  
17.  Рассказ- рассуждение «Что я ценю в людях». 

18. Расскажите одну из легенд устного народного творчества. 
19. Расскажите о картине Леонардо да Винчи «Джоконда.» 

20. Рассказ - рассуждение «Вред и польза социальных сетей.» 

21. Рассказ об эпосе «Манас» 

22. Экскурсия в театр или музей. 

23. Рассказ отрывка из произведения Ч.Айтматова. 
24. Рассказ А.П.Чехова. 
25. Описание картины (по вашему выбору).  

 
 
Наглядные пособия 

На кафедре «Кыргызско-русского языков» имеются пособия, способствующие 
лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, учебные фильмы, наглядные 
пособия; таблицы, карточки, тексты, раздаточный материал, схемы, учебники, 

методические пособия и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. 
Занятия по дисциплине «Русский язык» проводятся в аудиториях Восточного и 

Центрального кампусов, предполагаются экскурсии в историко-мемориальный комплекс 
Ата-Бейит, историко-культурный комплекс Бурана, в музеи города Бишкек. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 
для освоения дисциплины, и способы их применения: 
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• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 
• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

• http://elearn.rudn.ru/courses/yroki_rysskogo/  

http://speak-russian.cie.ru/time_new/  

• https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-

creationBBLEARN/courseHomepage.htmlx?course_id=_31 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 
 
Тема 1. Русский язык. Фонетика. 
Цель: изучить фонетические основы русского языка. 
Ключевые слова: звуки, буквы, ударение, транскрипция.  
1.1.Предмет и основные понятия русского языка. 
1.2.Цели и задачи дисциплины. 

1.3.Понятие фонетики и фонетических процессов.  
Тема 2. Орфография. 
Цель: изучить основные правила правописания. 
Ключевые слова: орфограммы, правила правописания, чередование гласных. 
2.1. Чередование гласных. Двойные согласные. 
2.2.Непроизносимые согласные.  
2.3. Правописание гласных и согласных в корне. 
2.5. Упражнения. Автобиография. Семья. 
Тема 3. Морфемика. 
Цель: рассмотреть состав слова и словообразование. 
Ключевые слова: морфема, приставка, суффикс, корень, основа, окончание. 
3.1. Состав слова. 
3.2. Словообразование. 
3.3 Употребление ъ, ь. 
3.4 Приставки на з и с. Приставки пре-и пре. 
3.5 Упражнения. 
3.6 Рассказ о МУК. Выбор профессии. 

Тема 4. Лексика. 
Цель: изучить лексический состав языка. 
Ключевые слова: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 
4.1 Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. 

4.2 Паронимы. Омонимы. 

4.3 Общеупотребительные  
 и слова ограниченной лексики. Упражнения 
4.4 Работа с текстом. 
Тема 5. Фразеология. 
Цель: рассмотреть основные типы фразеологизмов. 
Ключевые слова: фразеологические единства, сращения, сочетания. 
5.1 Основные типы фразеологических единиц русского языка.  
5.2. Работа с толкованиями фразеологизмов.  
5.3. Составление предложений, с данными фразеологизмами. 
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Тема 6. Тюркизмы в современном русском языке. 
Цель: рассмотреть периоды тюркских заимствований. 

Ключевые слова: домонгольский период, происхождение тюркизмов. 
6.1 Тюркизмы в русском языке. Их роль и значение. 
6.2 Мой рабочий день. 
6.3 Моя рабочая неделя. 
Тема 7. Имя существительное 
Цель: изучить основы морфологии. 

Ключевые слова: части речи, категории, разряды.  

7.1 Морфология. Значение, разряды и категории имен существительных. 

7.2Правописание окончаний и суффиксов существительных.  

7.3 Работа с текстом «Лицей» 

Тема 8. Моя Родина –Кыргызстан. Достопримечательности КР. 
Цель: изучить достопримечательности Кыргызстана. 
Ключевые слова: регионы, Иссык-Куль, красота, природа.  
8.1 Беседа о родине большой и малой. 

8.2 Формирование навыков работы с дополнительной литературой. 

8.3 Работа с текстом «Родина» Лосева. 
8.4 О достопримечательностях КР. (Сообщения) 
8.5 Составление синквейна. 
Модуль 1 
Тема 9. 9.1 Контрольная работа (письменная, даются 6 -7 заданий по пройденным разделам) 

Тема 10. Имя прилагательное. 
Цель: рассмотреть значение, категории, разряды прилагательных. 

Ключевые слова: степени сравнения прилагательных, относительные прилагательные.  
10.1 Значение, разряды и категории имен прилагательных. 

10.2 Упражнения. 
10.3 Правописание окончаний прилагательных. 

10.4 Правописание суффиксов прилагательных. 

10.5 Работа с текстом «Воспитанные люди» 

10.6 Диктант. Тестирование. Выучить стих. «Овладей русской речью» 

10.7 Составление кластера на тему «Имя прилагательное» 

Тема 11. Местоимение. 
Цель: изучить местоимение как часть речи. 

Ключевые слова: разряды местоимений, возвратное, притяжательное местоимение.  
11.1 Значение и разряды местоимений. Упражнение. 
11.2 Правописание местоимений. 

11.3 Работа с текстом. «Роль книг в жизни человека» 

11.4 Изложение «Милость дается лишь один раз» 

11.5 Составление кластера на тему «Местоимение» 

Тема 12. Имя числительное. 
Цель: изучить числительное как знаменательную часть речи. 

Ключевые слова: собирательные, порядковые, количественные числительные.  
12.1 Значение и разряды имен числительных. 

12.2 Составить текст «Моя биография в числительных»  

12.3 Правописание числительных. Упражнения. 
Тема 13. Портрет. Характер. 
Внутренний и внешний мир человека. 
Цель: составить портретную характеристику человека. 
Ключевые слова: внешний вид, душа, черты лица.  
13.1 Портреты А.С. Пушкина работы художников Ореста  
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13.2 Кипренского, Василия Тропинина. Работа с текстом. Составить портретную 

характеристику человека. 
13.3 Составление синквейна по темам «Портрет», «Пушкин» 

Тема 14. Глагол. 
Цель: изучить глаголы русского языка. 
Ключевые слова: вид, падеж, возвратный, наклонения, времена глагола.  
14.1 Значение, категории и формы глаголов. 
14.2 Упражнения. 
14.3 Правописание глаголов. 
14.4 Работа с текстом «Билл Гейтс» 

14.5 Словарный диктант. 
Тема 15. Причастие 
Деепричастие 
Цель: изучить причастия и деепричастия. 
Ключевые слова: страдательные причастия, действительные причастия.  
15.1 Значение и формы причастий. Правописание причастий. 

15.2 Значение и правописание деепричастий. 

Тема 16. Неспрягаемая форма глагола 
Цель: изучить неспрягаемые формы глагола. 
Ключевые слова: спряжение, категория лица. 
16.1 Беседа на тему: »Кыргызстан- многонациональная страна» 

16.2 Упражнения. 
16.3 Работа с текстом «Уважать всякого человека» 

Тема 17. Наречие 
Цель: изучить наречие. 
Ключевые слова: обстоятельственные наречия, разряды и значение наречий.  

17.1 Значение и разряды наречий. 

17.2 Образование наречий. 

17.3 Правописание наречий. 

17.4 Упражнения. 
Тема 18. Служебные части речи. 
Цель: изучить служебные части речи. 

Ключевые слова: предлоги, частицы. союзы.  

18.1 Значение и правописание служебных частей речи. 

18.2 Междометие. Значение, разряды и правописание 
междометий. Упражнения. 
 
Основная литература 

1. Розенталь Д.Э. «Справочник по русскому языку» М. АСТ,2016г 
2. Гайбарян О.Е. , Кузнецова А.В. «Все правила русского языка» Ростов-на-Дону «Феникс», 

2014 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.М. Просвещение, 2013. 

4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» М. 2014. 

5. Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка» М.1985. 

6. Даль В.В. «Толковый словарь русского языка» М. 1990. 

7. Розенталь Д.Э., Русский язык для поступающих в вузы.М.2010. 

8. Земский А.М., Крючков С.Е. Лексикология часть 2. 

9. Шанский Н.М. Лексика и фразеология русского языка. Пособие для студентов-заочников 
М.,1997 

10. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений. М.2017 

11. б) дополнительная литература 
12. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка.М.1990. 
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13. Баско Н.В. Изучаем язык бизнеса. Словарь фразеологизмов. КГНУ,2000. 

14. Дарбанов М. Практический курс русского языка. Ч.1.Джалал-Абад,1998. 

15. .Дарбанов М.Практический курс русского языка.ч.2 Джала-Абад. 1999. 

16. ЛитневскаяЕ.И. Русский язык: краткий теоретический курс.М.,2000. 

17. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык М. 2015. 

18. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология.М.Изд.МГУ,1999. 

19. Баранов М.Русский язык. .ч.2 ,М.,1989. 

20. Читаем и говорим по-русски.М.,1993, Русский язык для национальных групп   неязыковых 

вузов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП I-II МОДУЛЬ 

Нед
ели 

Тема 

Вопросы, 

выносим
ые на 
СРС 

Содер
жание 
СРС 

Форма 
контро
ля СРС 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

1-8 Тема 1. Разделы фонетика, 
лексика, словообразование, 
фразеология, морфология 

7-15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

8-17 Тема 2. Морфология 
 16-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР – подготовка реферата; 
СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
 

Литература: 
1. Розенталь Д.Э. «Справочник по русскому языку» М. АСТ,2016г 
2. Гайбарян О.Е. , Кузнецова А.В. «Все правила русского языка» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2014 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.М. 

Просвещение, 2013. 

4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» М. 2014. 
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5. Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка» М.1985. 

6. Даль В.В. «Толковый словарь русского языка» М. 1990. 

7. Розенталь Д.Э., Русский язык для поступающих в вузы.М.2010. 

8. Земский А.М., Крючков С.Е. Лексикология часть 2. 

9. Шанский Н.М. Лексика и фразеология русского языка. Пособие для студентов-
заочников М.,1997 

10. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений. М.2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ ( ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  
Сложность Задание Баллы 
высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 6-15 

 
 
Данные для выполнения задания. 

Модуль №1 
Фонетика 
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

А) морфология,  Б) орфография,  В) графика, Г) фонетика, Д) словообразование.  
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2. Что такое транскрипция? 

А) перевод слова на русский язык, 

Б) орфографическое письмо, 

В) форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

Г) разбор слова по составу, 

Д) морфемный анализ слова. 
  

3. На какие группы делятся все звуки? 

А) прописные и строчные; 
Б) ударные и безударные, 
В) звонкие и глухие, 
Г) мягкие и твердые, 
Д) гласные и согласные. 
  

4. На какие группы делятся согласные звуки? 

А) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, 
В) ударные и безударные, 
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 
Д) прописные и строчные. 
  

5. На какие группы делятся гласные звуки? 

А) прописные и строчные, 
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, 
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 
Д) ударные и безударные. 
  

6. Что изучает орфоэпия? 

А) словарный состав языка,   Б) звуковую сторону языка, В) звуки и буквы, Г) способы 

образования слов, 
Д) части речи и их формы. 

 

7. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить, пр..встать? 

А) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-, 
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- 

либо, 

Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-. 
 

8. Укажите вариант с О после шипящих: 

А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 

9. Выберите строку с приставкой без-: 
А) бе..граничный, бе..заветный, 

Б) бе..крайний, бе..цельный, 
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В) бе..конечный, бе..толковый, 

Г) бе..правный, бе..совестный, 

Д) бе..словесный, бе..шумный. 

 

10. Назовите основные средства графики. 

А) звуки    Б) буквы   В) слоги    Г) ударение  Д) произношение  
 
Морфемика и фразеология 

 1. Составьте выражения со словами, которые образованы неморфологическим способом. 
Например:  рабочий день, рабочий на заводе. 

 

Больной -                                     больной -                   

будущее –                                    будущее - 
прямая –                                      прямая –  

детская –                                     детская – 

легкие –                                      легкие – 

2. Образуйте слова–корни, отбросив суффиксы и приставки. 
Например : безветренный – ветер,  закружиться – круг. 
 

Наябедничать –                                         законченный –  

погрешность –                                           намучиться –  

продрогнуть –                                           ответвление –  

3. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части 
речи в другую? 
А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 
Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. 
В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. 

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне телеграммы. 

4. Определите способ образования существительного учительская: 
А) суффиксальный;   Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ    Г) приставочно-суффиксальный, Д) безаффиксный. 

5 . Морфема – это…: 
А)  наименьшая значимая часть слова;   Б)  звук; 

В)  Буква;     Г)  слово;    Д)  словосочетание 
6. Найдите слово с нулевым окончанием: 
А)  книга Б)  умный В)  стул Г)  вышла Д)  сильное 
 
 
7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А)  суффиксальный Б)  приставочный В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую Д)  сложение основ 
8. Вставь пропущенные буквы и подчеркни слова, для правильного написания которых 

необходимо знать их лексическое значение. 
 Посв…тить стихотворение, посв…тить фонариком, пос…деть у ручейка, пос..дели 

в.волосы, разр…дить обстановку, разр..дить м..рковь на грядке, пом..рить платье, 
пом..рить подруг. 
9.Подберите к устаревшим словам из левого столбика синонимы из правого столбика, 
например,  рамена - плечи.            

Очи, чело, ланиты, уста, перст, длань,   Щёки, глаза, губы, лоб , говорит 
баталия, глаголет, брадобрей                   палец, битва ,парикмахер, ладонь 
10. «Четвёртое лишнее (найдите устаревшее слово) 

Обувь : кеды, босоножки, ботфорты, кроссовки 
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Одежда : пальто, плащ, шуба, кафтан 

Игры : шашки, бирюльки,  шахматы, лото . 

11.Замените фразеологизмы синонимами. 

задрать нос, спустя рукава, точить лясы, закрыть рот на замок, водить за нос, засучив 
рукава, прикусить язык, класть зубы на полку 

12.Подберите  синонимы к каждому слову. 

Счастье-                   Правда-               Жара-                Друг-                 Мощный-                    

Мрак- 

13. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо других, 

человеколюбивый»? 

а) порядочный   б) гуманный   

в) преданный     г) добрый 

14. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, беседе 
б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание 
в) аналогия — противоположность чему-либо 

г) привилегия — преимущественные права, льготы 

15. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

а) черное платье         б) черная душа 
в) черный вторник     г) черные мысли 

16. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 

В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. 
а) площадь  б) вокзал  в) собралась  г) густая 
17.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 

а) деликатный — тактичный 

б) вульгарный — корыстный 

в) чуткий — отзывчивый 

г) гуманный — человечный 

18.  В каком предложении нет антонимов? 

а) Книга учит различать добро и зло. 

б) Корень учения горек, да плод его сладок. 

в) Недруг поддакивает, а друг спорит. 
г) Ученье способно и украшать, и утешать. 
19.  Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 

а) куры не клюют       б) семь пятниц на неделе 
в) тьма тьмущая         г) хоть пруд пруди 

20.  В каком предложении не используется фразеологизм? 

а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 
б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях победить 
соперника. 
г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним никому 

не удавалось найти общий язык. 

21. Поставьте слова по алфавиту:  

груша, помидор, огурец, слива, сирень, одуванчик, ограда, ромашка, гвоздика, грушевый, 

повидло, редиска, салат, магазин, салют. 
22. Указать род и склонение имен существительных:  

Зима, армия, карандаш, шалаш, оттепель, фальшь, искусство, лестница. 

23. Составить словосочетания со следующими словами: 

Кино, радио, шоссе, пальто, рагу, филе, эскимо. 

24.Приятели1 жгли костёр³, варили в каске похлёбку2 . 
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Модуль I.  
Модуль  №1 
                                  Вариант 1 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы письменно. 

                                      Народный певец. 

   Всюду в аилах Киргизии пели новую песню Токтогула. Она называлась «Пять кабанов.» 

Злыми кабанами акын называл манапов, сыновей Рыскулбека. 
Баи и манапы ненавидели Токтогула. Этот бедняк и замечательный певец уже много лет 
боролся против них. Его песни знал весь киргизский народ. 

 С Токтогулом решили расправиться. 
 Это было зимою. Люди мёрзли и голодали. Они громко возмущались баями, манапами и 

царскими чиновниками. 

    Тогда  манапы  написали донос. Они писали, что Токтогул и его друзья начали бунт. 
Жандармы арестовали семнадцать невинных людей. Среди них был и Токтогул. 

    Поэта сковали по рукам и ногам и бросили в тюрьму. Судьи не хотели слушать его. Они 

приговорили акына и его товарищей к ссылке. 
    Но Токтогул с цепями на руках и на ногах продолжал петь свои песни. В ссылке его 

друзьями стали русские революционеры. Они помогли акыну бежать.  
    Так великий певец вернулся в родной край. Он снова звал в своих песнях к свободе. 
       

                                Вопросы к тексту 

1. Как называлась песня, которую пел Токтогул? 

2. Почему баи и манапы ненавидели Токтогула?  

3.Почему решили расправиться с Токтогулом? 

4. Почему жандармы арестовали семнадцать невинных людей? 

 5.Какой приговор вынесли Токтогулу и его друзьям? 

 6.Как сложилась судьба акына в ссылке и после ссылки? 

  
Задание 2. Подберите антонимы: боролся, товарищ, бедняк, вернулся. 
Задание 3. Вставьте, где надо Ъ, Ь знаки. Составьте 2 предложения с данными 
предложения (по вашему выбору). 
 Новое жил…е, пред…юбилейные торжества, золотая свад…ба, с…ёмка фильма, 
двух…ядерный комп…ютер, компания «Ал…янс»,  интер…ер квартиры,  важная прос…ба, 
куриный бул…он,  держат…ся  за родных, предать друга,  в…ехал в под…езд двора.  
 
 
Задание 4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте 2 предложения, 
используя данные словосочетания. 
Редкая профе…сия, глубокая дра…ма, кандидатская ди…сертация,ба…л а..тестата, 
дружный ко..лектив, народное иску…ство, су…фикс  прилагательного, быстрый прогре…с, 
заседание ко…легии, ба…лотироваться в президенты, свободная диску…сия, а…нотация к 

книге.  
Задание 5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 1) Пленного ул…жили на траву 

возле озерка.2) Пол…гаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего 

столкновения. 3) Он весь съежился от этого прик…сновения.  4) Нелегко выр…стить 
ребенка: много требует труда и забот. 5) Ур…вень знаний у студентов должен быть 
лучшим. 6) Нужно кисть сначала обм…кнуть в краску. 

Задание 6.  Разберите слова по составу: премудрый, восстановление.  Составьте 
предложения, используя их. 
                                                   
                                                    Модуль 1               
                                              Вариант №2 
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1.Прочитайте текст. Выпишите слова с пропущенными буквами и поставьте нужные 
буквы. Ответьте на вопросы письменно. 
     Аджар решила б…жать из Китая к своим родственникам, которые жили на б…регу 
Иссык-Куля. Темной ночью она, простившись с могилой матери, ушла из ненавис…ного ей 

дома и направилась к д…лёким г…рам. Кругом были пески и камни, ни капли в…ды. Лишь 
кое-где, ра…двигая камни и пески, р…сли кусты саксаула. Ра…бивая об острые камни 

босые ноги, девушка спешила к родным местам. Впереди уже виднелись снежные пики, 

освещенные серебряной луной. 

    Вдруг она услышала далёкий вой. Вздрогнув, девушка остановилась и осмотрелась 
по сторонам. Вой, усиливаясь с каждой минутой, заставил её побелеть от страха. Вот, 
сверкая дикой злобой, в темноте сверкнули волчьи глаза. Пр…слонившись к кусту 

саксаула, Аджар достала из кармана коробок со спичками. Тяжело дыша, оглядываясь, она 
стала заж…гать спички. Напуганные светом, волки, взвизгнув, сначала отскочили назад. 

Ломая последние спички, Аджар подожгла куст саксаула. Пламя и искры, подхваченные 
ветром, не позволяли хищникам приблизиться к Аджар. Но вот, быстро ра...таяв во мраке, 
догорал костер. Оскалив клыки и злобно воя, волки снова стали окружать девушку. Почуяв 

близкую добычу, они всей стаей бросились на неё. В ночной пустыне ра…дался 
предсмертный крик бедной Аджар. 

                     Вопросы к тексту 

1. Из какого произведения данный текст? Кто автор произведения?                 

  2.Почему Аджар решила бежать из Китая?                                                                            

3. Какой был путь у Аджар?                                                                                                      

4. Что она услышала?                                                                                                          

 5. Как она боролась за свою жизнь?                                                                                 

 6. Чем закончилась жизнь Аджар? 

Задание 2. Подберите синонимы к данным словам: новый, злой, приговорили, 
ненавидели. Составьте 2 предложения. 
Задание 3.Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте 3 предложения, 
используя данные словосочетания. 
 1.Сверх…мпульсивный пациент, роз…грыш лотереи, из…сканная обстановка, 
под…тожить сказанное, пред…стория человечества, от…скать подлинник, 

меж…здательское соглашение, поступить в мед…нститут, вз…мать налоги.                              

2. Бе…предельная доброта, бе…характерный человек, вооруженное во…стание, 
ра…судительный человек, новая ра…писка, во…пользоваться случаем, и…тратить деньги, 

…борная команда, преступный …говор, …дача экзамена. 
Задание 4. Составьте предложения с данными фразеологизмами и словами: 
компромисс, аннотация, оппозиция, четвертая власть, львиная доля. 

 
Задание 5.Вставьте, где нужно, Ъ, Ь знаки. 
 1) В газете опубликовано интерв…ю с руководителем иностранной делегации.  

2) Работу переводчика облегчил недавно изданный трех…язычный словарь.  
3) Денежные знаки старого образца были из…яты из обращения.4) Настал день прем…еры.  

4) Сегодня встречаются компан…оны. 

 5) В основе таких теорий, как пан…японизм, лежат не столько религиозные, сколько 

политические цели.  

6)  Нет счаст…я вне родины, каждый пускает корни в родную землю. 

 
Задание 6. Разберите слова по составу: зарождение, безыскусный.  

Составьте предложения, используя данные слова.                                       
                                         Модуль № 2  

                                       Вариант №2 
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Грамматическая тема: Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с 
сочинительными союзами. 

                                    Работа над текстом: Вечная борьба Улана и Санташа 
        С далёких времён стоят высокие кыргызские горы, и жила когда-то у подножия этих 

гор юная и прекрасная девушка Чолпон. Лицо её было белее горного снега, а глаза сверкали 

ярче июньских звёзд. Многим джигитам разбила она сердце, но сильнее всех любили её 
Улан и Санташ. Оба они были смелыми и сильными, но гордая Чолпон не знала, кому из 
них отдать своё сердце. Тогда начали Улан и Санташ между собой жестокую игру. Острые 
сабли зазвенели в их руках, и засверкали искры, падая на землю. 

        Днём и ночью сражались джигиты, и кровь лилась их глубоких ран. То дрожали горы, 

то ревели дикие звери, то носились над долиной стаи встревоженных птиц. Не знает 
Чолпон, что делать, как остановить кровавый поединок. Если победит Улан, то умрёт 
Санташ и наоборот. Не желает она смерти ни тому, ни другому джигиту. И тогда вырвала 
девушка своё сердце из груди, чтобы оно никому не досталось, и упала бездыханной около 

скалы.  

   Долго плакали люди по своей любимой дочери. Ручьями лились горячие слёзы, и 

образовалось между горами огромное озеро Иссык-Куль. Увидели джигиты, что нет 
Чолпон, - и сами превратились в ветры, до сих пор, как беркуты, налетают друг на друга. 
Один дует с запада, другой прилетает с востока. И, встретившись над Иссык-Кулем, они 

продолжают вечный спор.  

                                         Задания к тексту                                                                                                             
1. Прочитайте текст.                                                                                                                                                              
   1) Найдите в тексте сложные предложения. Выпишите из текста сложносочинённые 
предложения с соединительными, разделительными, противительными союзами. 

Выделите эти союзы.  

   2) Объясните какие интонационно-смысловые особенности имеют предложения с 
союзом и? Объясните знаки препинания. 
  3) Составьте 1-2 сложносочинённых предложения с сочинительными союзами. 

   4) Составьте простой план к тексту. 
                   Ответьте письменно на вопросы, используя, где надо сложносочинённые 
предложения. 
1. Где жила прекрасная Чолпон?                                                                                                                      

2. Кто полюбил юную Чолпон?                                                                                                                                                     

3. Почему джигиты Улан и Санташ начали жестокую борьбу между собой?                                                         

4. Что сделала Чолпон с собой?                                                                                                                                                         

5. Как появилось озеро Иссык-Куль?                                                                                                                        

6. Почему между Уланом и Санташем продолжается вечный спор?                                                                                 

7. Какие легенды вы знаете? 

Задание 1. Спишите предложения, вставляя вместо точек буквы, где нужно. Поставьте 
знаки препинания. Какое значение имеют данные союзы?   

  1) Это еще цветочки а ягодки (будут) впереди. 2) Г…ра с г…рой не сходит…ся а человек 

сойдется.                          3) В гостях хорошо а дома лучше.4) Не с ден…гами жить а 
добрыми люд…ми. 5) Правда хорошо а счаст…е лучше. 6)Ум хорошо а два лучше.  
 

                                          Модуль №2 

                                     Вариант №1 

Грамматическая тема: Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 
                                                    Работа с текстом 

                                                     Анна Ахматова 
     Анна Андреевна Ахматова родилась в семье отставного инженера-механика флота. С 

материнской стороны принадлежала к старой дворянской семье. После того как в 1905 году 

семья родителей распалась, мать с детьми переехала в Евпаторию, оттуда в Киев. Там 
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Ахматова окончила гимназию и в1907 году поступила на юридический факультет Высших 

женских курсов в Киеве. Живя в Царском Селе, училась некоторое время на Высших 

историко-литературных курсах. В 1910 году вышла замуж за знакомого ей ещё по Царскому 

селу поэта Н. С. Гумилёва. В 1912 году родился единственный сын – Л.Г. Гумилёв, 
известный историк и этнолог. 
    По воспоминаниям Ахматовой, первые свои стихи она написала в 11 лет, но они не 
сохранились. Первые из известных относятся к 1904 году. Они представляют интерес как 

попытку соединить простодушные штампы дилетантской поэзии конца 19 века с 
вырабатывавшимися штампами декадентской поэзии.  
 В 1918-1923 годах поэзия Ахматовой пользовалась большим успехом, однако в середине 
20-х годов началась многолетнее молчание, длившееся до середины 30-х годов. В 1936-1946 

годах творчество Ахматовой переживало расцвет. Её стихи часто печатались во многих 

изданиях, а «Мужество» было опубликовано в газете «Правда». Подвергнутая жестокой и 

несправедливой критике в 1946 году    Ахматова надолго была отлучена от литературы, и 

лишь со второй половины 50-х годов начинается возвращение её стихов читателям. К этому 

времени относятся и публикации наиболее значительных её произведений – «Поэмы без 
героя», «Путём всея земли», цикла «Северные элегии» 
     В настоящее время поэзия Ахматовой большинством критиков и литературоведов 
признаётся одним из самых ярких явлений в русской поэзии 20 века.                                                            
Словарная работа  

 Этнология, этнография – 1. Наука, изучающая материальную и духовную культуру 

народов, их культурно-исторические взаимодействия; 
2.Особенности быта, нравов, культуры какого- либо народа. этнолог, этнограф – 

специалист в области этнографии                                                                                                                                                

штамп – 1.Вид печати  

2.Готовый образец, трафарет, которому слепо следуют.                     
отлучена – удалить, изгнать из какой – нибудь среды                                                                                                                                              

подвергнутая – сделать предметом какого-нибудь действия, поставить в какое - нибудь 
положение                                                                                                                                                                        
элегия- лирическое произведение, проникнутое грустью, а также музыкальное 
произведение такого характера                                                                                                                                                  
дилетант- тот, кто занимается наукой или искусством без специальной подготовки, 

обладая только поверхностными знаниями.                                                                                                                     

декадентская поэзия – ( фр. –упадочный) – направление в литературе, творческой мысли, 

самовыражении периода (рубеж 19-20 веков). Родоначальники декадентства выступали 

против старых, академических форм искусства, искали новые формы самовыражения … 

                                                                                                                                                                                                

1.Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по тексту. Ответы должны полными. 

 1) К какой семье принадлежала Анна Ахматова? Где училась Ахматова? Кто стал её 
мужем? 

 2) Когда А. Ахматова начала писать свои стихи? 

 3)  В какие годы поэзия Ахматовой имела успех? 

  4) Почему она была отлучена от литературы? 

   5) Признано ли её творчество в наше время?    

2.Составьте простой план к тексту.                                                                                                                                               
                                                        Задания по тексту 

1. Попытайтесь объяснить значения выделенных чёрным шрифтом слов. Подберите к 

ним синонимы. Составьте 2 предложения, используя их. 

2. Найдите в тексте сложносочинённые предложения и объясните какие смысловые 

отношения имеют простые предложения в составе сложных.                                                                                                                

3. Объясните постановку знаков препинания.                                                                                                               
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4. Выпишите 2 сложносочинённых предложения с противительными союзами и 

разберите их по членам предложения.  

  Упражнение 1. Закончите предложения сложносочиненными.                                                                       

1) К искусству относятся музыка, живопись, но …                                                                                                                          

2) Муратбек Бегалиев закончил Московскую Государственную консерваторию имени 

П.И. Чайковского, и …                                                                                                                                                                                                                 

3) Придет время, когда мы оценим потрясающую силу и глубину, всю красоту симфоний 

Бетховена и Чайковского, но и сонаты …                                                                                                                                                      

4) Спектакль закончился, а … 

  

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 
работа 

0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП II-IV МОДУЛЬ 

Нед
ели 

Тема 
Вопросы, 

выносимые 
на СРС 

Содер
жание 
СРС 

Форма 
контро
ля СРС 

1 2 3 4 5 

2 семестр 

1-8 Синтаксис. ССП. 

7-15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

9-17 БСП. Стили русского 

языка. Прямая и косвенная 
речь. 

16-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР – подготовка реферата; 
СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
 

Литература: 
1. Розенталь Д.Э. «Справочник по русскому языку» М. АСТ,2016г 
2. Гайбарян О.Е. , Кузнецова А.В. «Все правила русского языка» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2014 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.М. 

Просвещение, 2013. 

4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» М. 2014. 

5. Дарбанов М. Практический курс русского языка. Ч.1.Джалал-Абад,1998. 

6. .Дарбанов М.Практический курс русского языка.ч.2 Джала-Абад. 1999. 

7. ЛитневскаяЕ.И. Русский язык: краткий теоретический курс.М.,2000. 

8. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык М. 2015. 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль (по которым необходимо написать 
реферат) 

1. Музыка в нашей жизни. 

2. Искусство в жизни студента. 
3. Спорт в жизни студента. 
4. Известные общественные деятели КР. 

5. Эпос «Манас». 

6. Устное народное творчество русского народа (фольклор, сказки, легенды, 

пословицы, поговорки). 

7. Устное народное творчество кыргызского народа. 
8. Герои-кыргызстанцы (73). 

9. Жизнь и творчество Глинки. 

10. Жизнь и деятельность Нобеля. 
11. Жизнь и деятельность И. Раззакова. 
12. Жизнь и деятельность Ахунбаева. 
13. Жизнь и творчество Ч. Айтматова. 
14. Жизнь и творчество К. Тыныстанова. 
15. Мифы и легенды в произведениях Ч. Айтматова. 
16. Актуальность произведений Ч. Айтматова. 
17. Жизнь и деятельность Т. Усубалиева. 
18. Манасчи- Саякбай Каралаев. 
19. Манасчи- Сагынбай Орозбаков. 
20. Жизнь и творчество К. Баялинова. 
21. Жизнь и творчество М. Кашгари. 

22. Жизнь и деятельность Ж. Баласагына. 
23. Герои-панфиловцы. 

24. Интернет в жизни студента. 
25. Деятельность Атаке батыра 
26. Ч.Айтматов-дипломат. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и 

выступить с ним на семинарском занятии. 

 
Студент должен показать умение: собрать и проанализировать данные темы ; 

Кроме того, студент должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа данных тем. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  

Сложность Задание Баллы 
высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 6-15 

 
8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
МОДУЛЬ I  

Недели Темы самостоятельных работ семестр 1 часы Рекомендуемая литература 
1-8 1. Известные общественные 

деятели КР. 

2. Эпос «Манас». 

3. Герои-панфиловцы. 

17 Известные общественные деятели 

КР. 

http://www.tourstokyrgyzstan.com/ru/b

log/velikie-lyudi-kyrgyzstana.html 

 

Эпос «Манас». 

http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/

epos_manas 

 

Герои-панфиловцы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 
 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 
МОДУЛЬ II 
Недели Темы самостоятельных работ семестр 1 часы Рекомендуемая литература 
9-17 1 Актуальность произведений Ч. 

Айтматова. 
2 Жизнь и деятельность Т. 

Усубалиева. 
3 Манасчи- Саякбай Каралаев. 

17 1.https://sibac.info/conf/pedagog/lxv/5

7026  

2https://www.open.kg/about-

kyrgyzstan/famous-

personalities/kyrgyz-musicians/1570-

sayakbay-karalaev-18941972.html 

 3.https://www.open.kg/about-

kyrgyzstan/famous-

personalities/kyrgyz-musicians/1570-

sayakbay-karalaev-18941972.html 

 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 
8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 
различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 
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реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники информации; 

Кроме того, студент должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 
данных. 

8.4. Иные материалы 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 
для освоения дисциплины, и способы их применения: 
• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 
• Ссылки на Интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий  
 

Аллегория – иносказание; воплощение какой-либо отвлеченной идеи в конкретных 

образах. (Например, заяц – воплощение трусости, лиса – хитрости, волк – жадности).  

Аллитерация – литературный прием, при котором в соседних словах имеются 
однородные согласные. (Например, «Город грабил, греб, грабастал» – В.Маяковский).  

Аннотация – краткая характеристика содержания печатного или рукописного 

произведения.  
Антонимы – слова, противоположные по значению. (Например, добро – зло, вверх 

– вниз).  
Арготизмы – это экспрессивно окрашенные слова, которыми обозначаются 

общеизвестные понятия в узком, социально ограниченном кругу людей. (Например, в речи 

воров, карточных шулеров – «стукач» (доносчик), «шестерка» –(добровольный 

прислужник). 

Архаизмы – устаревшее слово или явление. (Например, «очи» – глаза, «персты» – 

пальцы).  

Ассонанс – повторение гласных. (Например, «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу» 

– Н.Некрасов).  

Афоризм – краткое изречение, содержащее законченную обобщенную мысль. 
(Например, «Если хочешь быть счастливым, будь им» – Козьма Прутков). 

Бессоюзное предложение – это такое сложное предложение, которое состоит из 
нескольких простых и связывается между собой без помощи союзов и союзных слов. 
(Например: Снег начал таять, природа ожила).  

Вводные слова – это специальные слова или сочетания, при помощи которых 

говорящий выражает свое отношение к тому, что сообщает. (Например, к счастью, конечно, 

во-первых, вероятно). 

Гипербола – чрезмерное преувеличение каких-либо свойств изображаемого 

предмета с целью усиления впечатления. (Например, у Н.В.Гоголя: «Редкая птица долетит 
до середины Днепра»). 

Глагол – это самостоятельная часть речи, отвечающая на вопросы что делать? что 

сделать? и обозначающая действие или состояние предмета. (Например, писать – написать, 
работать, учиться).  

Деепричастие – особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при 

основном действии, выраженном глаголом, и отвечает на вопросы что делая? что сделав? 

(Например, шел напевая, слушал вспомнив).  
Диалекты – это слова, употребляемые в разговорной речи среди групп населения, 

проживающих в определенных районах России. (Например, валенки – пимы, чесанки, 

валенцы). 

Диалог – разговор двух или нескольких лиц. 

Дополнение – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет. (Например, любить Родину). 

Жаргонизмы – особый язык какой-либо социальной или профессиональной 

группы, отличающийся от общепринятого составом и смысловым значением слов и 

выражений. (Например, «усекать» – понимать).  
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Интонация – тон речи, ритмико-мелодическая сторона произношения. В понятие 
«интонация» включаются темп речи, паузы, тембр, тон речи, мелодика, логическое 
ударение и словоударение.  

Ирония – осмеяние, содержащее в себе оценку того, что осмеивается.   
Историзмы – это устаревшие слова, обозначающие ушедшие из жизни предметы, 

явления. (Например, боярин, вече, целинник). 

Канцеляризмы – это слова и выражения, употребляемые в официально-деловом 

стиле. (Например, «Довожу до Вашего сведения…»).  

Клише – шаблонная фраза, выражение. (Например, приветствия: здравствуйте, 
добрый день, привет; в транспорте: Вы выходите?).   

Конспект – краткое изложение какого-либо информационного материала. 
Косвенная речь – это чужая речь, переданная не дословно, а лишь с сохранением ее 

содержания. (Например: Он сказал, чтобы я пришел пораньше).  
Лексика – наука, изучающая словарный запас слов. 
Литота – троп, противоположный гиперболе. Это образное выражение, оборот, в 

котором содержится художественное преуменьшение величины, силы, значения 
изображаемого предмета или явления. (Например, «мальчик с пальчик», «мужичок с 
ноготок»).   

Междометия – это слова, которые выражают чувства и побуждения говорящего, но 

не называют их. (Например: ай, ох, цыц, ура). 
Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, 

признаки и количества, но не называет их. (Например: он, мы, себя, несколько, никто, мой, 

кто-либо). 

Метафора – скрытое сравнение одного предмета с другим по принципу их сходства. 
(Например, «Горит восток зарею новой»). 

Метонимия – переименование, замена прямого названия предмета переносным по 

смежности. (Например, слова: класс, школа, дом – употребляются для обозначения людей).  

Морфема – наименьшая значимая часть слова, которая дальше уже не делится на 
более мелкие единицы (приставка, корень, суффикс, окончание). 

Морфемика – это раздел науки о языке, в котором изучается, из каких значимых 

частей состоит слово.  

Морфология – наука, изучающая части речи.   

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, 
признак предмета и другого признака, отвечает на вопросы как? какая? в какой степени? 

(дружно, вперед, вслух, совершенно).  

Неологизмы – это новые слова, возникшие в языке и служащие для обозначения тех 

новых понятий, которые появляются в связи с развитием науки, техники, культуры, 

социальных отношений. (Например: ноутбук, пейджер, инаугурация).   
Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена 

речь. Оно имеет форму именительного падежа и произносится с особой, звательной 

интонацией. (Например: Товарищ, товарищ! В труде и в бою храни беззаветно Отчизну 

свою. – С.Михалков). 
Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы когда? где? как? почему? и т.д. 

(скользили бесшумно, раздался в лесу). 
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Однородные члены предложения – это такие члены предложения, которые 
отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения, 
относятся к одному и тому же слову и связаны сочинительной связью.  

Оксюморон – троп, состоящий в соединении несоединимого. (Например, «живой 

труп», «звонкая тишина», «горькая радость»). 

Омографы – слова, отличающиеся друг от друга местом ударения (му′ка - мука′). 
Омонимы – слова, имеющие одинаковое звучание, но разное значение (ключ – 

«родник», ключ – «для запирания замка»). 

Омофоны – слова с одинаковым звучанием, но различным написанием (зеленые 
леса – рыжая лиса). 

Омофоры – одинаково звучащие формы разных слов или одного и того же слова 
(лечу – «лететь», лечу – «лечить»). 

Определение – это второстепенный член предложения, который отвечает на 
вопросы какой? чей? и обозначает признак предмета. («Леса, луга поёмные, ручьи и реки 

русские весною хороши!» – Н.Некрасов). 

Орфография – наука, изучающая правильное написание слов.  
Орфоэпия – наука, изучающая правильное произношение слов.  
Паронимы – это слова одной части речи, близкие по звучанию, но различающиеся 

приставками или суффиксами и не совпадающие по значению. (Например, голосистый – 

голосовой, деловой – дельный, эффектный – эффективный).  

Перифраза – троп, состоящий в замене названия предмета выражением, 

описывающим его признаки, но не называющим его. (Например, «город на Неве» вместо 

«Санкт-Петербург», «царь зверей» вместо «лев»).  

План – перечисление вопросов, затронутых автором.  

Плеоназм – это речевая избыточность, возникающая из-за повторения лексического 

значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью. (Например, «внутренний 

интерьер» – слово «интерьер» уже имеет значение «внутренний»).  

Подлежащее – главный член предложения, который связан со сказуемым и отвечает 
на вопросы кто? что?  

Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость существительного, 

числительного и местоимения от других слов в словосочетании.  

Предложение – слово или несколько слов, в которых заключается сообщение, 
вопрос или побуждение.  

Прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой? чей? (веселый день). 
Приложение – особый вид определения, выраженный существительным. Оно 

ставится в том же падеже и числе, что и определяемое слово (попрыгунья-стрекоза, 
женщина-врач). 

Примыкание – такой способ связи, при котором зависимое неизменяемое слово 

связывается с главным только по смыслу. (Например, настойчиво учиться, жить дружно, 

разговаривал улыбаясь). 
Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по 

действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? (желтеющий лист). 
Профессионализмы – это слова, употребляемые в речи людей, объединенных 

какой-либо профессией, специальностью. 
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Прямая речь – это точное воспроизведение чужой речи, которая передается от лица 
его автора.  

Резюме – краткий вывод из сказанного, написанного.  

Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи.  

Рецензия – отзыв на научную работу или художественное произведение перед их 

публикацией.  

Ритм – равномерное чередование каких-нибудь звуков; размеренность в развитии 

чего-нибудь. 
Синекдоха –  один из видов метонимии, который заключается в замене названия 

предмета названием его части, в употреблении единственного числа вместо 

множественного и наоборот. (Например, «Москва» вместо «Россия»).  

Синонимы – слова, одинаковые по значению, но разные по звучанию (путь – 

дорога).  
Синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются основные 

синтаксические единицы (словосочетания, предложения) и их функции.    

Сказуемое – это главный член предложения, который связан с подлежащим и 

отвечает на вопросы что делает? что сделает? (встает, блестит).  
Словосочетание – это такое сочетание двух или более слов, в котором слова связаны 

между собой и по смыслу, и грамматически. (Например, росло долго, яркий огонь).   
Сложноподчиненное предложение – это сложное предложение, в котором одно 

предложение по смыслу подчинено другому и связано с ним подчинительным союзом или 

союзным словом. (Например: Я знаю, что мне нужно). 

Сложносочиненное предложение – это предложение, в котором простые 
предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами. (Например: 

Блеснула молния, и затем послышался удар грома). 
Согласование – это такой способ связи, при котором зависимое слово ставится в тех 

же формах, что и главное. (Например, стройная береза). 
Союз – это служебная часть речи, служащая для связи слов и предложений. 

Сравнение – это образное выражение, в основе которого лежит сопоставление 
каких-либо двух объектов. (Например, храбрый как лев, трусливый как заяц). 

Старославянизмы – это слова и части слов, пришедшие из старославянского, 

древнейшего языка славян. В 9 веке этот язык был письменным языком в Болгарии, 

Македонии, Сербии, а в конце 10 века (после принятия христианства) распространился на 
Руси.  

Стилистика – раздел науки о языке, изучающий стили литературного языка и 

языковые средства, создающие их особенности.  

Стиль речи – умение правильно и красиво говорить, используя языковые средства.  
Суффикс – это значимая часть слова, которая находится после корня и служит для 

образования слов. 
Существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и 

отвечает на вопросы кто? что? (патриот, молодежь, радость).  
Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах 

словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются 
однокоренные слова. (Например: Нерешенные проблемы надо решать).  

Тезис – кратко сформулированное основное положение доклада, лекции, 

сообщения. 



77 

 

Термин – слово или словосочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в 

науке, технике, искусстве и т.д.   

Тропы – слова или обороты речи, употребляемые в переносном, иносказательном 

смысле (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, аллегория, гипербола, литота, 
перифраза, ирония, оксюморон).     

Управление – это такой способ связи, при котором зависимое слово ставится при 

главном слове в определенном падеже. (Например, посеять пшеницу – винительный падеж, 

освоение космоса – родительный падеж).  

Фонетика  – раздел науки о языке, в котором изучаются звуки языка, ударение, слог.   
Фонетическая транскрипция – совокупность специальных знаков, при помощи 

которых изображаются специальными написаниями звуки речи для передачи всех 

тонкостей произношения.  
Фразеологизмы – это неразложимые словосочетания, которые обозначают 

предметы, явления, состояния. (Например, «подводные камни» – скрытые опасности, 

«сбить с толку» – запутать, «через пень-колоду» – кое-как). 

Частица – служебная часть речи, которая вносит в предложение различные оттенки 

значения или служит для образования форм слова (не, ни, бы, ли, разве). 
Числительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает количество 

предметов, число, а также порядок предметов при счете и отвечает на вопросы сколько? 

какой? (двадцать пять, одиннадцатый).  

Эпитет – простейшая форма тропа, слово, определяющее какое-нибудь свойство или 

качество предмета, понятия или явления; это определение, создающее образ. (Например, 

«золотые кудри», «серебряный дождь»). 

Этимология – наука, которая занимается исследованием происхождения слов.  
 

 


