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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык. Родной язык 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины ПОД.01.01.01 Русский язык. 

Родной язык разработана для подготовки специалистов среднего звена по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

основным общим и средним общим образованием, по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)  

 

 

Место учебной дисциплины ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык 

в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Рабочая программа дисциплины ПОД.01.01.01 Русский язык. 

Родной язык является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование», в рамках углублённой подготовки, для 

очной формы обучения, со сроком освоения основной профессиональной 

образовательной программы - 6 лет 10 месяцев. 

Рабочая программа ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык 

входит в базовую часть образовательной программы, в 

общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, в предметную область «Филология». 

 

 

Цели и задачи ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык, 

требования к результатам освоения курса 

 

Настоящая программа по родному русскому языку для 9 класса 

разработана в соответствии с Примерной рабочей программой Русский 

родной язык.  5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 

Александровой. – М.: Просвещение, 2023. 
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Целями курса являются: воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

Задачами курса являются:  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Методы, средства и формы обучения в работе с обучающимися: 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- элементы поисковой деятельности; 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя; 

- фронтальное и парное обучение; 

- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 
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- разноуровневые проверочные работы;  

- свободный выбор заданий учебника и рабочей тетради на уроке;  

- использование классной доски, наглядных пособий, ТСО. 

- методы творческого характера: проблемные, частично-поисковые в 

сочетании с самостоятельной, индивидуальной и групповой работой;  

- методы контроля и самоконтроля;  

- совместно-распределённая групповая деятельности; 

- задания повышенной сложности в учебнике и рабочей тетради; 

- разноуровневые проверочные работы;  

- самостоятельная работа учащихся; 

- оптимальное соотношение между самостоятельной работой учащихся и 

коллективной. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения программы по родному 

русскому языку являются: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
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отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Русский язык. 

Родной язык на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

·         осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

·         осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
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·         осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

·         осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

·         понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

·         понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

·         понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; 

·         осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание и 

характеристика; 

·         понимание и истолкование значений фразеологических оборотов 

с национально-культурным компонентом; 

·         комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

·         понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

·         умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: 

исконно русские и заимствованные; 

·         понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

·         умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

·         понимание особенностей старославянизмов и умение 

распознавать их, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; 

·         понимание стилистических различий старославянизмов и умение 

дать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

·         понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; 

·         распознавание с помощью словарей слов, заимствованных 
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русским языком из языков народов России и мира; 

·         понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 

·         определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

·         понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 

·         умение определять значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; 

·         умение определять значения современных неологизмов и 

характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

·         умение определять различия между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

·         осознание изменений в языке как объективного процесса; 

понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие 

общего представления об активных процессах в современном русском языке; 

·         соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

·         приобретение опыта использования словарей, в том числе 

мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

·         осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

·         умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам 
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литературного языка; 

·         соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета; 

·         обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

·         стремление к речевому самосовершенствованию; 

·         формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

·         осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие. 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

·         произношение имён существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

·         произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

·         произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед 

[э] в словах иностранного происхождения; 

·         произношение безударного [а] после ж и ш; 

·         произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; 

·         произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

·         произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

·         постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

·         осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

·         осознание произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

·         различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы; 

·         употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 
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·         понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

  

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

·         правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

·         соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

·         употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; 

·         употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

·         опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

·         распознавание слов с различной стилистической окраской; 

·         употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с учётом стилистических норм современного русского литературного языка; 

·         употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

различение типичных речевых ошибок; 

·         редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

·         выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

  

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: 

·         употребление сложных существительных, имён собственных 

(географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

·         употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имён и фамилий, 

названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); 

·         склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости; 

·         употребление форм множественного числа имени 

существительного (в том числе форм именительного и родительного падежа 

множественного числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; 
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·формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

·употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме; 

·         употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

·         согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; 

·         согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола; 

·         согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительного; 

·         согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

·         управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; 

·         построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

·          определение типичных грамматических ошибок в речи; 

·         различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода; форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

·         различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

·         правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

·         правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

·         редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

·         выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

  

 

 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
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·         этикетные формы и формулы обращения; 

·         этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

·         современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

·         употребление формы «он»; 

·         соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

·         соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной 

манеры общения; 

·         использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

·         использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; 

·         соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

·         понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

  

соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

  

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

·         использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей 

для определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

·         использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

·         использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

·         использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

·         использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 
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3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма): 

  

·         владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

·         владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

·         умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

·         умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 

определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

·         умение проводить анализ прослушанного или прочитанного 

текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

·         владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком 

текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т. д.; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; 

·         владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

·         уместное использование коммуникативных стратегий и тактик 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и др.; 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

·         умение участвовать в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

·         умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 
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уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

·         владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об 

объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

·         умение создавать устные и письменные тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

·         умение создавать устные и письменные тексты аргументативного 

типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

·         умение создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

·         умение выполнять комплексный анализ текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

·         умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

·         умение определять актуальную и подтекстовую информацию 

текста, его сильные позиции; 

·         умение создавать объявления (в устной и письменной форме); 

деловые письма; 

·         умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения их эффективности, умение понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

·         умение редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный текст. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета  

Русский язык. Родной язык. 
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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: 

·         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 сточки 

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, 
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·         грамматических, стилистических норм современного родного 

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 сточки 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 русский родной язык как средство 

получения 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. 

 

 

ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык является составной 

частью общеобразовательного цикла. Данная дисциплина направлена 

на освоение следующих общих компетенций (ОК) 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

• ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкаль- 

ного произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

Количество часов на освоение программы ПОД.01.01.01  

Русский язык. Родной язык 

На изучение русского родного языка в 9 классе отводится 36 часов (1 

час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Содержание учебного предмета ПОД.01.01.01 

 Русский язык. Родной язык 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-

славянские) слова, собственно русские слова. Собственно, русские слова как 

база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.    Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого 

[нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.   Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественноименное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительного; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.    Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата.  Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т. д.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта.       Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематические планирование курса 

ПОД.01.01.01 Русский язык. Родной язык 

 

№ Тематический блок  Кол-во 

часов, 9 

класс 

1 Раздел 1. Язык и культура 11 

2 Раздел 2. Культура речи  

 

11 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

12 

4 Резерв 2 

 Итого:  36 
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2.3. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Раздел 1. Язык и культура  (11 ч)    

1 Исконно русская лексика и её особенности 1    

2 Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного язык. Иноязычные слова в 
разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1    

3 Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности 

1    

4 Русский человек в обращении к другим 1    

5 Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа 

1    

6 Ключевые слова русской культуры. Крылатые 
слова и выражения в русском языке 

1    

7 Развитие русского языка как закономерный 
процесс 

1    

8 Основные  тенденции развития современного 

русского языка 

1    

9 Новые иноязычные заимствования    в 
современном русском языке 

1    

10 Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке 

1    

11 Переосмысление значений слов в современном 
русском языке 

1    

Раздел 2. Культура речи (11 ч)    

12 Типичные орфоэпические и акцентологические 
ошибки в современной речи 

1    

13 Нормы употребления терминов 1    

14 Трудные случаи согласования в русском языке  

 

1    

15-

16 

Особенности современного речевого этикета  2    

17 Активные процессы в области произношения и 

ударения 

1    

18 Трудные случаи лексической сочетаемости 1    

19 Типичные ошибки в управлении, в построении 

простого осложнённого и сложного предложений 

1    

20 Речевой этикет в деловом общении 1    

21 Правила сетевого этикета 1    

22 Проверочная работа. Сочинение.  1    

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (12 ч.)    

23 Информация: способы и средства ее получения и 

переработки 

1    

24 Слушание как вид речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания 

1    

25 Аргументация. Правила эффективной 

аргументации 
 

1    



  

24 
 

26 Доказательство и его структура. Виды 

доказательств 

1    

27 Разговорная речь. Самопрезентация 1    

28 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия 

1    

29 Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма 

1    

30 Виды преобразования текстов 1    

31 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1    

32 Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1    

33 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 

1    

34 Язык художественной литературы. Сочинение по 

художественному тексту. 

1    

35-

36 
Резерв (2) 22222 2    

 Итого: 36 36    
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

                                    Основные источники 

 

Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2023. 

 

Электронные ресурсы 

 

Руконт[Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная 

система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

– Москва, 2023. –Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: https://www.rucont.ru/. 

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2023. – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: 

http://e.lanbook.com/.Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2023. – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ 

– URL: www.biblio-online.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Материальное – техническое обеспечение 
 

 

№ п/п 
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебный кабинет учебные рабочие места, столы, стулья, 
раздаточный материал в доступном формате 

2 Кабинет для 
самостоятельной работы 

стандартные рабочие места с персональными 
компьютерами 

3 Библиотека 
рабочие места с персональными компьютерами 

для обучения работе с электронным каталогом, 

электронными библиотеками, поисковыми 
системами сети. 
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Методические рекомендации для преподавателей 

 

К числу используемых в рамках данной дисциплины 

образовательных технологий можно отнести: 

 традиционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; технология диалогового обучения и 

развитие критического мышления 

 игровые технологии (использование в обучении ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр); 

 интерактивные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии и 

герменевтические                           методы; 

 

Как определенная совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, 

материально-технических ресурсов образовательного процесса, 

образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную 

целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую 

формированию всеми или подавляющим большинством студентов 

необходимых компетенций и достижению запланированных результатов 

образования. Применение конкретных образовательных технологий в 

учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее 

информационно- ресурсной основы и видов учебной работы. 

Следует также напомнить, что под инновационными методами в 

высшем образовании подразумеваются методы, основанные на 

использовании современных достижений науки и информационных 

технологий в образовании. Они направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности. 
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ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются 

на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от (преимущественно на основе объяснительно- 

иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность носит в таких 

условиях, как правило, репродуктивный характер. 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 

 Информационная лекция – последовательное изложение 

материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно 

вербальными средствами (монолог преподавателя). 

 Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, 

обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому 

вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы. 

 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению 

конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

 Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными 

материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с 

аналоговыми моделями реальных объектов. 

 

2. Технологии проблемного обучения – организация 

образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных 

вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования 

активной познавательной деятельности студентов. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий 

проблемного обучения: 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее 

постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных 

научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными 

моделями интерпретации изучаемого материала. 

 Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в 

форме диалогического общения двух преподавателей (например, 

реконструкция диалога представителей различных научных школ, 

«ученого» и «практика» и т.п.). 

 Практическое занятие в форме практикума – организация 

учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-

теоретических знаний, так и практических навыков. 
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 Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», 

«кейс- стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, 

воспроизводящей реальные условия научной, производственной, 

общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации.
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3. Интерактивные технологии – организация образовательного 

процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 

участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями 

такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве 

современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как 

следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Примеры форм учебных занятий с использованием 

специализированных интерактивных технологий: 

 Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение 

материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, 

лекция- дискуссия. 

 Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

– организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно- 

коммуникационных технологий: 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- 

и видеоматериалов). 

 Практическое занятие в форме презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с 

использованием специализированных программных сред. 

 Под инновационными методами в образовании подразумеваются 

методы, основанные на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности. Они предполагают применение информационных 

образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, 

соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания 

дисциплины: 

использование мультимедийных учебников, электронных версий 

эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; 
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использование медиа-ресурсов, энциклопедий, электронных 

библиотек и                       Интернет; 

консультирование студентов с использованием электронной почты; 

использование программно-педагогических тестовых заданий для 

проверки знаний студентов
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа 

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 углублённое 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. 

 



  

33 
 

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 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 
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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: 

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). 
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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. 
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