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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

•    формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 
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•    формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

•    формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

•    развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•    приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

•    приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

•    владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине «Физика» (базовый) 

для профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины Физика, одобренной ФГУ «Федеральным институтом развития 

образования» от 21 июля 2015 г. 

              Программа предназначена для обучения физики обучающихся 

учреждений начального профессионального образования.  

      Программа по физике для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным 

разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников, поурочное 

планирование.  

В программе представлено развёрнутое тематическое планирование, 

составленное в соответствии с примерной программой учебной дисциплины. 

В тематическом планировании определены оптимальные пути реализации 

образовательной, развивающей и воспитательной функций учебно-

воспитательного процесса в системе занятий по разделам учебной 

программы. 

Определена система занятий, каждое занятие в которой представляет 

своеобразную ступеньку в продвижении обучающегося к полному усвоению 

учебного материала, к овладению опытом поисковой и творческой 

деятельности, отражающая модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков обучающихся. 
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Программа ставит целью повторение, обобщение, систематизацию и 

углубление знаний по физике, полученных в основной школе, охватывает все 

разделы «Физики».  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Данное учебное издание рекомендуется к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

ППКРС по дисциплине «Физика». 

 

Аннотация  

на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом по профессии (23.01.17) «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей», а также примерной программой 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».    

Изучение дисциплины рассчитано на 74 часа, из них 37 часа 

предусмотрены рабочей программой на практические занятия и 37 часов на 

лекции. Дисциплина изучается в 1 – 2 семестре. В соответствии с рабочим 

учебным планом промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме дифференцированного зачета.  

К положительной стороне содержания прграммы следует отнести её 

практическую направленность (37 часов практических работ), что развивает 

и формирует у студента:  

 умение организовывать и проводить мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 знания правил приема на военную службу, обращения со стрелковым 

оружием;  

 умение оказывать первую помощь. 

Программа также содержит примерный перечень вопросов к 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

Рабочую программу можно рекомендовать к применению для 

организации учебного процесса в колледже по профессии:    (23.01.17) 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», (08.01.26) «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных  систем жилищно-коммунального 

хозяйства», (15.01.33) «Токарь на станках с числовым программным  

управлением». 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины физическая 

культура по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

ориентирована на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего общего образования на 

базовом уровне в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования, Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в ФГОС среднего общего образования 

1.3. Реализация профильной составляющей: 

Базовый уровень в соответствии с техническим, естественно - научным 

и социально-экономическим профилем. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы  

Обще-учебные компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины физическая культура 

для профессий: 

- максимальная учебная нагрузка студента 256 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования,  предъявляемых к 
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структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259) и авторской Программы курса биологии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Д.К.Беляева 

(2019года). 

Реализация среднего общего образования в пределах ППКРС по профессиям  

Реализация среднего общего образования в пределах ППКРС по профессии  

23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" 

08.01.26 "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства". 

15.01.26 "Токарь на станках с числовым программным управлением» 

предусматривается в количестве 34 часа. 

Программа данной дисциплины содержит пояснительную записку, 

тематический план, содержание дисциплины, перечень рекомендуемой 

литературы. 

В пояснительной записке указана цель изучения дисциплины, методы 

обучения. 

В тематическом плане указана последовательность изучения тем 

программы, приведено распределение учебных часов по темам. 

Содержание программы полностью соответствует государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

средних специальных заведений. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Обществознание» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание 

ориентирована на реализацию Федерального государственного  
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образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Реализация среднего общего образования в пределах ППКРС по 

профессии:  

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования второго  поколения, Фундаментального ядра содержания 

общего среднего образования, Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в ФГОС среднего  общего образования. 

  

Реализация профильной составляющей:  

базовый уровень в соответствии с техническим и социально-экономическим 

профилем для профессий 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» в количестве 69 часов. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

Изучение обществознания направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
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социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации;   

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе.  

   

Общая характеристика учебного предмета. 
При реализации данной программы используется проблемно-

диалогический метод обучения, деятельностный подход. 

Содержание среднего (полного) общего образования по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

        Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 
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сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «География» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины География ориентирована на 

реализацию Федерального государственного  образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Реализация среднего  общего образования в пределах ППКРС по профессии 

23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования второго  поколения, Фундаментального ядра содержания 

общего среднего образования, Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в ФГОС среднего  общего образования. 

 

Реализация профильной составляющей:  

базовый уровень в соответствии с техническим профилем для профессии 

23.01.03 «Автомеханик». 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 
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- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников. 

 

Основные цели изучения географии:  

 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального) для формирования  географической картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными,  

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Программа содержит материал, включающий систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 

природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходах к развитию территорий. 
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Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие 

географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, социализации личности. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у них 

познавательный интерес к другим народам и странам, а также сформировать 

знания о системности и многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, углубить представления о 

географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Программа обладает рядом особенностей: 

– усилена практическая составляющая курса, которая предполагает 

разнообразную самостоятельную, творческую и познавательную 

деятельность учащихся; 

– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда 

отраслей и производств мирового хозяйства; 

– увеличен объем содержания по географии России; 

– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не 

только зарубежных стран, но и России; 

– типология стран учитывает особенности их социально-экономического 

развития. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками географической информации – картами, статистическими 

материалами, геоинформационными системами. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

обучаемых, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов 

является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Практические работы предложены в каждом разделе программы. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 

принципов: практическая направленность обучения, формирование знаний, 

которые обеспечат обучающимся учреждений ППССЗ успешную адаптацию 

к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Программа по географии завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
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труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

являются: текущий контроль знаний в форме практических работ, 

тематический контроль в форме тестовых контрольных работ, рубежный 

контроль в форме  теста (дифференцированный зачёт). 

При реализации данной программы используется проблемно-

диалогический метод обучения, деятельностный подход. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

второго поколения, Фундаментального  ядра содержания общего среднего 

образования, требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в ФГОС среднего общего образования.  

Программа рассчитана: 293  часа обязательная нагрузка, из них 147  лекций, 

146 практических занятий. 

Программа обеспечивает базовую математическую подготовку студентов, 

необходимую как для продолжения изучения курса математики среднего 

профессионального учебного заведения, так и для изучения дисциплин, 

соответствующих приобретаемой специальности и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на достижение целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, 

критического мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования; 

овладение  математическими знаниями необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла; 
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воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математики как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В программе  приведены содержание учебной дисциплины и требования к 

уровню обученности студентов, которые соответствуют обязательному 

уровню подготовки студентов. 

В программе приведен список основной и дополнительной литературы для 

студентов и преподавателей, список интернет –ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Литература» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

Область применения программы: 

   Рабочая программа учебной дисциплины Литература ориентирована на 

реализацию Федерального государственного  образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования . 

В количестве 213 часов. 

 

1.2. Основание: 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования второго  поколения, Фундаментального ядра содержания 

общего среднего образования, Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в ФГОС среднего  общего образования. 

  

1.3.Реализация профильной составляющей: 

базовый уровень в соответствии с техническим, социально-экономическим 

профилем. 

Основные цели обучения основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета «Литература»: 

     литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, 

определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного 

развития школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, 

искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не 

только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, 
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творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка 

и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

   Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно 

понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, 

созданный автором. 

   Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой 

литературы и фольклора, на их материале школьник учится воспринимать 

особенности художественного произведения как осуществления авторского 

творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений 

и вкус к размышлению над прочитанным.  

    Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и 

новейшей литературы – ее главных авторов, событиий, фактов, понятие о 

литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и 

периодах развития литературы, литературных направлениях и школах 

способствуют восприятию истории литературы в общем контексте 

отечественной и мировой истории, пониманию художественного, 

нравственно-философского и общественного значения литературы. 

    Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и 

вариативную часть, что позволяет сохранить единый художественно-

литературный базовый потенциал выпускников отечественной школы, 

культурную преемственность поколений и одновременно создает условия 

для развития вариативности образования. При составлении списков 

произведений для чтения учитываются эстетическая ценность произведений 

и возрастные особенности учащихся, а в структурировании материала – 

хронологический, проблемно-тематический и жанровый принципы. 

   Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с 

другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают 

опыт анализа и интерпретации художественного произведения как 

художественного целого, концептуальное осмысление его в этой целостности 

и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику как на 

воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций 

эпохи.       Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным 

категориям (личность, культура, миф, картина мира, эстетическая и 

художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о 

критериях художественности, о классике, об уровнях и видах литературы 

(массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

   Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются 

посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов 

литературоведческих исследований: текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 

интерпретационных; общими сведениями по источниковедению 

(исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о 
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крупнейших библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение 

различать основные типы изданий литературных памятников 

(академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе 

школьников с комментариями и справочным аппаратом, основными 

литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

 

1.4.Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

 

Особенности изучения дисциплины. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания  

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе –информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных  

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

- Технологии реализации межпредметных связей в образоватльном процессе. 

- Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала  

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения  

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических 

потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

- Технология проблемного обучения 

с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

- Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного материала 

- Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей 

и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития 

их индивидуальных способностей. 

- Технология индивидуализации обучения 
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- Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

применение ИКТ 

1.5.Характеристика учебной дисциплины. 

    Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений 

по теории и истории литературы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития. Художественное, нравственно-философское и 

общественное значение литературного произведения. Человек как предмет 

литературы. 

    Основы анализа художественного произведения; анализ читательского 

впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ 

произведения в контексте творчества писателя, национальной и мировой 

литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

• произведение, текст; 

• литературный язык, стиль; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• лирическое отступление; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• художественная речь, диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, 

символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, 

хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

   Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические 

школы, историческая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, 

семиотика, структурализм, постструктурализм). 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
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  Смысл и объем понятия «история литературы». 

  Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

   Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная 

литература и мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская 

литература Средневековья,       Возрождения, Нового времени (общее 

представление и знакомство с одним-двумя произведениями). 

   Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы 

художественных произведений. Искусство перевода. 

   История русской словесности. Исторические стадии развития 

отечественной словесности: устное народное творчество, древняя русская 

литература, литература XVIII в., литература XIX и XX вв. 

   Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

   Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

   Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней 

русской литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» 

и «новаторов», язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного 

языка, проблемы современного литературного языка). 

   Анализ программных произведений отечественной литературы и 

фольклора. 

 

1.6.Место учебной дисциплины в учебном плане 

  Место учебной дисциплины в учебном плане - 
       дисциплина «Литература» принадлежит к базовым 

общеобразовательным дисциплинам филология ФГОС СОО  

  Место учебной дисциплины «Литература» в учебном плане   

       базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

  

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Литература»: 

максимальной учебной нагрузки студента 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 213 часов; 

самостоятельной работы студента 107 часов. 

 

 

1.8. Результаты освоения программы учебной дисциплины 

«Литература» 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература»: 

    Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 
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следующие умения и качества:  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, его языку, культуре;  

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения.  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия.  

     Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения, тексты учебника.  

   Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

   Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

     Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

    Познавательные УУД:  
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  
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– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

     Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

   Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами являются следующие:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 
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нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

 

    Планируемые результаты 

Изучение литературы дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

1) в личностном направлении:  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность;  

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию;  

2) в метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
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- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

3) в предметном направлении:  

- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять литературоведческую 

терминологию;  

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы.  

 

Метапредметные результаты (коммуникативные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 

             Познавательные. 
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Владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине «Русский язык» 

для профессии 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

  

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

1.2. Основание: 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования, Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в ФГОС среднего общего образования. 

 

Реализация профильной составляющей:  

базовый уровень в соответствии с техническим, естественно-научным и 

социально-экономическим профилем. 

 

1.3. Основные цели обучения основного общего образования 

с учетом специфики учебного предмета «Русский язык»: 

    В системе образования русский язык является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении 

всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

  Основные цели изучения русского языка: 

формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; 

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 
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овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

  Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

 

1.4.Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Особенности изучения дисциплины. 

Технологии,используемые в учебном процессе: 

1.   Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии, остроенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. 

2.   Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. 

4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

1.5. Характеристика учебной дисциплины. 

 

Введение 

 Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык как развивающееся явление. 

 Язык как система. Основные уровни языка. 

 Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

                Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

 Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

 Функциональные стили речи и их особенности. 
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 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

 Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

 Лингвостилический анализ текста.  

2. Лексика и фразеология. 

              Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, вомонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 

 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского языкового этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 

 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая 

фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
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 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных 

слов. Использование орфоэпического словаря. 

 Благозвучие речи. Звукозапись как изобразительное средство. 

Ассонанс, аллитерация. 

 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Правописание приставок на З- / С- . Правописание И – Ы после приставок. 

4. Морфемика, словообразование,орфография. 

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

 Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок ПРИ- / ПРЕ-. Правописание сложных слов. 

5. Морфология и орфография. 

             Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства в морфологии. 

 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. Употребление местоимений в речи. Местоимения как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 
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 Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание –Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия 

наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

6. Служебные части речи. 

               Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и 

др. 

 Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие слов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном 

предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средствовыразительности 

речи. Употребление частиц в речи. 

 Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий 

и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

7. Синтаксис и пунктуация. 
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               Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. 

 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

 Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

 Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. 

 Односоставное и неполное предложения. 

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

 Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

 Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в тексте. 

 Осложненное простое предложение. 

 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. 

 Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленныхопределений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособления 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 

 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
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стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

 Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристик5и адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

 Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.  

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

 Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. 

 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненныхпредложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

 Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

 

1.6.Значимость дисциплины. 

      Дисциплина «Русский язык» нацелена на повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у 

специалистов среднего специального образования в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение навыками и знаниями в этой области, знания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка.  

  Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности 
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1.7.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Место учебной дисциплины в учебном плане - 
       дисциплина «Русский язык» принадлежит к базовым 

общеобразовательным дисциплинам филология  ФГОС  СОО 

Место учебной дисциплины «Русский язык»  в учебном плане       базовая 

учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  80 часов; 

самостоятельной работы студента   40 часов. 

 

1.8.Результаты освоения программы учебной дисциплины «Русский 

язык» 

Личностные   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 

  3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 
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 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
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знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 



33 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

Метапредметные результаты(регулятивные)  

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

  Умение самостоятельно оценивать  и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Метапредметные результаты(коммуникативные) 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

Познавательные. 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

 


