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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Специальность 51.02.03 Библиотековедение 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов, повышении квалификации по 

данной специальности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные учебные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.5.Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций: 

уметь: 
- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных   

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов;          

- пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными   

 знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности.  

знать: 
- фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в  

развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 

- функциональные стили литературного языка. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 2 

     теоретические работы           8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык и культура речи 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2        3 4 
Тема 1. 

Фонемы. Фонетические 
единицы и звуковые 

средства 
выразительности 

Самостоятельная работа 3  

 Фонетика как звуковая сторона языка и раздел языкознания.  

Основные фонетические единицы: фонемы, звуки, слоги, ударение. Классификация 

звуков. Интонация. 

2 

1. Выполнение упражнений по теме «Фонетический разбор слов». Фонетический 

анализ слов с использованием орфоэпического словаря. Наблюдение над звучащим 

текстом с целью поиска фонетических средств выразительности.  

2. Подготовка устного сообщения: Цветовая гамма звуков 

4  

Тема 2. 
Орфоэпические нормы 

 2 

 

 

 

 

Нормы произношения гласных и согласных звуков, звукосочетаний. Варианты 

произношения. Основные тенденции в развитии русского ударения. Особенности русского 

ударения: силовое, свободное, подвижное. Логическое ударение. Нормы постановки 

ударения в грамматических формах слов различных частей речи. 

2 

Самостоятельная работа 
1. Наблюдение над нормами произношения и ударения русского языка в ходе работы с 

орфоэпическими словарями. Выполнение упражнений по теме «Орфоэпические 

нормы».  

2.  Составление личного орфоэпического словаря-минимума 

6  

Тема 3. 
Лексические и 

фразеологические 
единицы русского языка 

 
 
 
 
 
 

 2 

 

 

 

Лексическое значение слова. Специфика фразеологизмов. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии. Тропы. Пословицы и поговорки, их использование в 

речи. Лексические нормы. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

2 

 

Самостоятельная работа. 
1. Работа с толковыми и фразеологическими словарями русского языка: анализ 

словарных статей с позиции содержания и структуры.  Определение лексического 

значения слов по толковым словарям. Анализ художественных и публицистических 

текстов с использованием средств выразительности. 

2. Подготовка устного сообщения: В. И. Даль и его «Толковый словарь живого 

великорусского языка», История фразеологизмов (анализ происхождения 8–10 

4  
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фразеологизмов по выбору). Составление личного лексического словаря с 

разъяснением научных и профессиональных терминов. 

Тема 4. 
Способы 

словообразования 

Самостоятельная работа 4 

 Основные виды морфем в русском языке и их значение.  

Способы словообразования. Словообразовательные нормы.  

2 

1. Выполнение морфемного и словообразовательного анализа слов. Составление 

предложений  с использованием словообразовательных средств в изобразительных 

целях. 

2. Подготовка устного сообщения: Окказионализмы в художественной литературе. 

4  

Тема 5. 
Самостоятельные и 

служебные части речи 

Самостоятельная работа 6 

 Понятие о морфологии. Классификация частей речи. Грамматико-морфологические нормы 

употребления существительных, прилагательных, числительных и местоимений. 

 

2 

 Грамматико-морфологические нормы употребления глагола и его основных форм. 

Особенности употребления служебных частей речи 

1. Выполнение упражнений по теме «Нормы употребления   существительных, 

прилагательных, числительных и местоимений». 

2. Выполнение упражнений по темам «Нормы употребления глагола и глагольных форм», 

«Особенности употребления служебных частей речи». 

3. Составление сводной таблицы: Самостоятельные и служебные части речи ( а) название 

части речи; б) её семантические признаки; в) её морфологические признаки; г) её 

синтаксические признаки; д) примеры её употребления в речи). 

6  

Тема 6. 
Правила правописания. 

Орфографические 
нормы 

 

Самостоятельная работа 6 

 Русская орфография как система правил правописания.  

Принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, традиционный. Общая 

характеристика свода правил русской орфографии. 

 

2 

Практическая работа 
1. Выполнение упражнений  по теме «Орфографические нормы». Составление 

тестового задания по теме «Непроверяемые безударные гласные» с использованием 

орфографического словаря. 

2. Составление словарного диктанта с различными типами орфограмм. 

2  

Тема 7. Самостоятельная работа 5 
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Синтаксический строй 
предложений 

 
 
 
 
 

          Основные единицы синтаксиса, синтаксические нормы. 

Отличия словосочетания от предложения. Типология словосочетаний. Нормы 

согласования и управления в словосочетании. Синтаксический строй простых и сложных 

предложений. Согласование сказуемого с подлежащим. 

 

2 

1. Создание собственных текстов официально-делового и учебно-научного стилей с 

использованием различных синтаксических средств, редактирование собственных 

текстов и текстов других авторов. 

2. Выполнение упражнений по темам «Синтаксические нормы построения 

предложений с деепричастным оборотом», «Синтаксические нормы построения      

предложений с однородными членами». 

6  

Тема 8. 
Правила правописания. 
Пунктуационные нормы 

Самостоятельная работа 3 

  Понятия «пунктуация», «пунктуационный знак». Условия постановки знаков 

препинания. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных 

и обособленных членах предложения. Вариативные и факультативные знаки. 

2 

1. Выполнение упражнений по теме «Пунктуация сложного предложения».  

2. Выполнение упражнений по теме «Использование вариативных и факультативных знаков 

препинания». 

3. Составление тестового задания по темам: Запятая перед союзом КАК; Вводные  слова и 

вводные конструкции 

5  

Тема 9. 
Функциональные стили 

литературного языка 

 2 

 Функциональные стили как одно из свойств языка. Отбор языковых средств в зависимости 

от цели и задач общения. Виды стилей: научный, официально-деловой, публицистический. 

Язык художественной литературы. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности стилей. 

 

2 

Самостоятельная работа 
1. Стилистический анализ текста. Определение стилевой принадлежности текста: сфера 

употребления, цель, форма речи, общие свойства, особенности языковых единиц 

(фонетический, словообразовательный, морфологический, лексический, синтаксический 

уровни), средства связи. 

2. Составление деловых бумаг: написание заявления, доверенности, резюме, 

объяснительной записки; протокола, характеристики. 

4  

Тема 10. 
Логико-композиционное 
построение устной речи 

 2 

 Структурно-смысловая организация речи. 

Композиция речи: соотношение частей и отношение части к целому. Основные методы 

изложения материала. Аргументированность устной речи. 

 

2 
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Самостоятельная работа 
1. Составление устных сообщений по темам: «Актуальные проблемы современности», 

«Этические нормы – основа жизни человека». Анализ собственной речи с позиции 

нормативности, уместности и целесообразности. 

2. Написание сочинения-рассуждения: Что бы я хотел изменить в собственной речи? 

6  

                                                                                                                                                                                              



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и 

преподавателя; комплект учебно-методических материалов: наглядные 

пособия (демонстрационные таблицы, опорные конспекты), учебные 

презентации. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Голубева, А. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / А. В. Голубева; под ред. А. В. Голубевой. — 

Москва: Юрайт, 2016. — 386 с.- Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/0B50756C-1F8E-4655-AABD-9FD3CED5A1F9#page/1  — 

(Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи  [Текст] : учебное пособие 

/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Изд. 28-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 539 с. 

2. Воителева Т. М. Русский язык и культура речи [Текст] : дидактические 

материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. 

М. Воителева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

176 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения: 
-  пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словообразовательные 

средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-

научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других 

авторов; 

- пользоваться знаками препинания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности 

к стилям; анализировать речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности. 

 

знания: 
- фонемы; особенности русского 

ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; логическое ударение; 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и 

фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных 

терминов; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части 

речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 

- функциональные стили литературного 

языка. 

Текущий контроль: 

оценивание практических работ 

оценивание самостоятельных работ 

устный и письменный опрос 

 

  

 

 Итоговый контроль: 

 дифференцированный зачёт 



14 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Южно-Уральский институт искусств им. П.И. Чайковского» 

Факультет социокультурной деятельности 

 

 

 

  

 

Фонд  оценочных средств 
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Освоение общих компетенций, а также знаний и умений проверяется 

следующими формами контроля: контрольная работа, экзамен 

В процессе изучения отрабатываются  следующие компетенции:    

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.5.Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компонентами компетенций  

уметь:  
- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных   

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов;          

- пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными   

 знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности.  
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знать:  
- фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в  

развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 

- функциональные стили литературного языка. 
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Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Русский язык 
и культура речи» 

1. Язык и речь. Понятие культуры речи. Каковы требования к хорошей речи? 

2. Нормы современного русского языка. 

3. Орфоэпические нормы литературного языка. 

4. Общая характеристика функциональных стилей речи.     Научный стиль. 

5. Специфика официально-делового стиля. 

6. Публицистический стиль речи. 

7. Ораторская речь. Содержание и построение. Этика и логика. 

8. Особенности художественного стиля. 

9. Специфика разговорно-обиходного стиля. 

10.Лексическая норма современного русского литературного языка. 

11.Принципы русской орфографии. Орфографические нормы современного 

русского литературного языка. 

12.Морфологические нормы современного русского литературного языка. 

13.Синтаксические нормы современного русского литературного языка 

Критерии: 

Оценка «5 (отлично)» выставляется, если: 

1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) студент обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4 (хорошо)» выставляется, если: 

студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется, если: 

студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется, если: 

если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Контрольная работа по дисциплине "Русский язык и культура речи"  
Вариант I 

1. Расставьте ударения в следующих словах: 

агент, алкоголь, алфавит, анапест, антонимия, апостроф, 

броня(закрепление), броня(защитная обшивка), ворота, дефис, диалог, 

договор, договоренность, досуг, дремота, заговор, зевота, 

изобретение, индустрия, камбала, каталог, квартал, каучук, 

комбайнер, крестьянин, кулинария, лакомство, лезвие, ломоть, лоскут, 

миллиметр, монолог, муштра, намерение, недуг, немота, омонимия, 

орнамент, отзыв, острота (лезвия), острота (остроумное выражение). За 

справками обращайтесь к "Словарю ударений для работников радио и 

телевидения". 

2. Расставьте ударения и объясните его местонахождение в следующих именах 

существительных: 

берег, берега, берегу, берегом, о береге; берега, берегов, берегам, 

берегами, о берегах. 

Петля, петли, петле, петлю, петлей, о петле; петли, петлями, о петлях, 

петель. 

3. а) Образуйте форму родительного падежа множественного числа 

следующих имен существительных, расставьте ударения: 

сабля, скворечня, туфля, черешня, кочерга, помидоры, носки, чулки, 

ботинки, гектар, цыгане, судьи, противень. 

б) Образуйте форму именительного падежа множественного числа: доктор, 

сторож, бухгалтер, китель, выбор, инженер, тополь, редактор, корректор, 

отпуск, паспорт, адрес, оратор, якорь, герб, диспетчер, джемпер. 

Приведите правило, по которому образуются данные формы. 

4. Найдите словосочетания, в которых неправильно определен род 

существительных: 

красивая бра, большая шимпанзе, болезненный мозоль, зеленое такси, серая  

мышь,  широкое метро,  вкусный  эскимо,  свежий кольраби, районный 
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сельпо, молодой денди. Укажите правила определения рода несклоняемых 

существительных. 

5. Образуйте краткую форму прилагательных.  Какое правило  Вы 

используете в данном случае?  

Способный,     бездейственный,     безнравственный,     величественный, 

воинственный, двусмысленный, искусственный, легкомысленный. 

 

6.   а)   Образуйте  от  приведенных  ниже   глаголов   форму   I   лица 

единственного числа. Укажите, какие глаголы в данной форме где 

употребляются: класть, положить, затмить, дремать, доверять, взять, 

хлестать, дерзить, шуметь, пригодиться. 

б) Образуйте от данных глаголов формы 3-го лица множественного 

числа настоящего или будущего простого времени. В словах выделите 

ударные гласные: 

образец: бросать - бросают (несов. I скл.) - бросить - бросят (сов. II 

скл.). 

Обидеть,  обижать,  утешиться,  утешаться,  зависеть,  гнать,  гонять, 

слышаться, слушаться, дышать, встретить, встречать, брать. Какое правило 

вы используете в этих случаях? 

7. Просклоняйте имя числительное 578. 
8. Найдите ошибки, исправьте предложения. Запишите правильный 

вариант: 

♦ Членов  правительства нельзя будет призывать к уголовной 

ответственности. 

♦ Как   только   актер   появился   на   сцене,   публика устроила ему 

настоящий бенефис. 

♦ Чистота улиц в целом от этого не прогрессировала. 

♦ Ожидается очень грандиозная акция. 

♦ Здесь человека берут в такой оборот, что он поет прощальную 

лебединую песню. 

♦ Через год, будучи слепым и глухим, его привели к  царю. 

♦ Идя по мокрой тропинке, дождь еще не прекращался.  

♦ Встретившись с Хлебниковым, в душе Ромашова наступил перелом. 

♦ Салют — это когда много огней и очень красиво.  

♦ Журналист,  с  которым я познакомилась, он был всегда на два года 

старше меня. 

♦ Книга, которую мне посоветовали, которую я взяла в библиотеке, которая 

находится недалеко от школы, которая недавно построена, мне 

понравилась. 

9.  Раскрыв скобки, употребите числительные с данным существительным. 

Запишите возможные варианты: (Две, обе) девочки; (пять, пятеро) победили; 

(пять, пятеро) суток; (три, трое) ножниц; (троим, тремя) ножницами; 

(семь, семеро) мальчиков; (десять, десятеро) носков; (пять, пятеро) 

перчаток.. 
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Вариант II 

1. Расставьте ударения в следующих словах: 

партер, переосмысление, петля, полисемия, постфикс, правнучка, префикс 

(приставка), приговор, приобретение, пристанище, пролог, простыня, 

псевдоним, приданое, свекла, силос, синекдоха, синхрония, снадобье, созыв, 

статуя, столяр, таможня, творог, толика, ушко (ласкательное от ухо), 

ушко (отверстие), факсимиле, феномен, хаос (в мифологии), хаос 

(беспорядок), ходатай, шофер, щеголь, щегол, щеколда, экскурс, эксперт, 

эпилог, эскорт. За справками обращайтесь к "Словарю ударений для 

работников радио и телевидения". 

2. Расставьте ударения и объясните его местонахождение в следующих именах 

существительных: 

дверь, двери, двери, дверью, о двери; двери, дверей, дверям, дверями, о дверях. 

Стена, стены, стене, стену, стеной, о стене; стены, стен, стенам, стены, 

стенами, о стенах. 

3. а) Образуйте форму родительного падежа множественного числа 

следующих имен существительных, расставьте ударения; приведите 

правила образования данных форм: 

двойня, кочерга, кухня, башня, полынья; апельсины, грамм, носки, чулки, 

метр, башкиры, оладьи, мандарины; кольца, ружье, места, облака, стекла, 

ущелья. 

б) Образуйте форму именительного падежа множественного числа: 

директор, профессор,  агитатор, катер, конструктор, торт,  обшлаг, 

фронт, шофер, округ, ордер, остров, лектор, сорт, офицер, ректор, 

снайпер. 

4. Найдите словосочетания, в которых неправильно определен род 

существительных: 

красивая бра, широкое авеню, новая тюль, серьезное жюри, вкусное какао, 

красивый какаду, шерстяной кашне, черное кофе, районное ГАИ, старый 

конферансье. Укажите правила определения  рода несклоняемых 

существительных. 

5. Образуйте краткую форму  прилагательных.   Какое правило  Вы 

используете в данном случае? 

Многочисленный,   мужественный,   невежественный,   ответственный, 

посредственный, торжественный, непреклонный, законный. 

6. а)   Образуйте   от   приведенных  ниже   глаголов   форму   I   лица 

единственного числа. Укажите, какие глаголы в данной форме не 

употребляются: макать, лечить, убедить, кликать, сыпать, иссякнуть, 

победить, ехать, шуметь, очутиться. 

б) Образуйте от данных глаголов формы 3-го лица множественного 

числа настоящего или будущего простого времени. В словах выделите 

ударные гласные. Образец: бросать - бросают (несов. I скл.) - бросить - 

бросят (сов. II скл.). Расклеить,     просеять,     держать,     смотреть,     
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молоть,     стлаться, расстилаться, видеть. Какое правило вы 

используете в этих случаях? 

7. Просклоняйте имя числительное 759. 

8. Найдите ошибки, исправьте предложения. Запишите. 

♦ Обывателей и страстно интересующихся в салоне дефилировало 

предостаточно. 

♦ Стоянка   машин   около   Дома   печати   состоялась благодаря 

разрешению администрации. 

♦ К такой мебели подходит только такой натюрморт одежды. 

♦ По-прежнему ненавидят облаченных властью. 

♦ Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 

♦ Как приятно знать, что, придя домой после школы, котенок 

встретит меня радостным мяуканьем. 

♦ Читая   этот   рассказ,   создается   впечатление,   что 

 Куприн сам был шахтером. 

♦ Запахи многих опасностей, рождаясь, животные уже знают. 

♦ Книга, которую я только что прочла, она была очень 

интересная. 

♦ Я хотел обратиться к вам еще по поводу того, что сделать для 

того, чтобы прекратить информационное удушение. 

♦ Сергей Эфрон, вернувшись на Родину, был арестован 

и убит 

 

9. Раскрыв скобки, употребите числительные с данным существительным. 

Запишите.  (Обоим, обеим) ученицам; (два, двое, оба; спортсмен) победили; 

(пять, пятеро) автомобилей; (три, трое; день) длилась олимпиада; 

(четыре; четверо; профессор) выступили с докладом. 

Контрольная работа зачтена:  

Орфоэпические нормы – ошибок нет, или допущено 3-4 орфоэпические 

ошибки 

1. Орфографические нормы – ошибок нет, или допущено 2-3 

орфографические ошибки 

2. Грамматические нормы – ошибок нет, или допущено 2-3 

грамматические ошибки 

3. Речевые нормы – речевых ошибок нет, или допущено 1-2 речевые 

ошибки 

4. Теоретический материал представлен на достаточном уровне 
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                                                                 Приложение 

Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету является важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Описание материально-технической базы для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс 

(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 
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программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте: 

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский 

компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное 

увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; 

специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые 

синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы. 

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые 

аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на 

компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический 

усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон. 

 
 

 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора 

обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), 

увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации 

не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 

устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 
 


