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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
________________ОУП.01 Русский язык____________________ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготов-
ки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский 
язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: цикл 
общеобразовательных учебных предметов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин-

гвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в раз-
ных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

- информационных умений и навыков. 
 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-
менение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-
териале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сфе-
рах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв-
ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-
таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-
можностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанро-
во- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-
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тературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- приятия и 
интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлично-
стного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-
никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

 
Личностные результаты освоения дисциплины: 

 соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского общества, обеспе-
чение безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльность к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, различение их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Неприятие и предупреждение социально опасного поведения окружающих; 

  приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России; 

 осознание приоритетной ценности личности человека; уважение собственной и чужой 
уникальности в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _106_часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _70_часов. 
 

При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся 
учитывается сложность изучаемой темы и количество часов, отведённых на данную тему, на ауди-
торных занятиях. 

Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учётом требова-
ний ФГОС. 
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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) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очной форме обу-
чения 

70 

в том числе:  

 практические занятия 36 

Промежуточная аттестация 36 

Форма итоговой аттестации – экзамен 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения: 
 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного 

материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Язык и речь 6 

Тема 1.1 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2  

1.  Язык как средство общения и форма существования на-
циональной культуры. Язык и культура. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. Понятия язык и 
речь. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требо-
вания к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

2 2 

Тема 1.2 
 

Функциональные стили речи 2  

2. Функциональные стили речи и их особенности. Разго-
ворный стиль, его основные признаки, сфера использова-
ния. Основные жанры научного стиля. Официально-
деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 
официально-делового стиля.  Публицистический стиль ре-
чи. Художественный стиль речи. 

2 2 

Тема 1.3 

Текст как произведение речи. Признаки, структура тек-
ста. Сложное синтаксическое целое 

2  

3.Практическое занятие №1 Переработка текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как 
средство смыслового членения текста. Функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуж-
дение). Соединение в тексте различных типов речи. Лин-
гвостилистический анализ текста. 

2  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 

Тема 2.1 
 

Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные 
чередования. Орфоэпия. Фонетический анализ 

4  

4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 
Исторические и позиционные чередования.  Фонетический 
разбор слова 

2 2 

5. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных 
звуков. Основные правила произношения согласных звуков 
и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, 
словесное и логическое. Орфоэпические нормы. 
Произношение заимствованных слов. 

2 2 

Тема 2.2 Орфография 6  

6.Практическое занятие №2 Правописание безударных 
гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 2  

7.Практическое занятие №3 Правописание О/Е после 
шипящих и Ц. 2  



 6 

8.Практическое занятие №4 Правописание приставок на З-
/С- Правописание И – Ы после приставок. 2  

Раздел 3. Лексика и фразеология 8 

Тема 3.1 Слово в лексической системе языка 2  

9. Лексическое и грамматическое значение слова. Много-
значность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Однозначность и многозначность слов.  Изобразительно-
выразительные средства. Омонимы. Паронимы. Синонимы. 
Антонимы. Их употребление. Контекстуальные синонимы, 
антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительные возмож-
ности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

2 2 

Тема 3.2 Лексика с точки зрения ее употребления 2  

10. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной 
речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы. Профессиона-
лизмы. Терминологическая лексика специальностей техно-
логического профиля. 

2  

Тема 3.3 Фразеологические единицы и их употребление 2  

11.Практическое занятие №5 Использование фразеоло-
гизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические единицы и их 
употребление. Лексикография. Лексические и фразеологи-
ческие словари 

2  

Тема 3.4 Лексические нормы 2  

12.Практическое занятие №6 Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 
единиц и их исправление. 

2  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 8 

Тема 4.1 Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные 
морфемы. Основа слова 

2  

13. Понятие морфемы как значимой части слова. Много-
значность морфем. Аффиксальные морфемы. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: 
членимая, нечленимая, простая, сложная. 

2 2 

Тема 4.2 Словообразование. Морфологические и неморфологи-
ческие способы 

2  

14. Словообразование. Морфологические способы слово-
образования. Неморфологические способы словообразова-
ния. Словообразовательный разбор. Формообразование. 
Понятие об этимологии 

2 2 

Тема 4.3 Орфография 2  

15.Практическое занятие №7 Правописание чередующих-
ся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ-
/ПРЕ-.Правописание сложных слов. 

2  

Тема 4.4 Речь 2  

16.Практическое занятие №8 Употребление приставок и 
суффиксов в разных стилях речи. 

2  

Раздел 5. Морфология и орфография 20 

Тема 5.1 Имя существительное как часть речи 4  

17. Лексико-грамматические разряды существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен су-
ществительных. Употребление имен существительных. 

2 2 

18.Практическое занятие №9 Морфологический разбор 
существительных. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Гласные в суффиксах имен существи-
тельных. Правописание сложных имен существительных. 

2  

Тема 5.2 Имя прилагательное как часть речи 2  

19. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Раз-
ряды прилагательных: качественные, относительные, при-
тяжательные. Степени сравнения имен прилагательных. 
Полная и краткая форма имен прилагательных. Род, число, 
падеж прилагательных.  
Трудные случаи правописания прилагательных. Правопи-

2 2 



 7 

сание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Мор-
фологический разбор прилагательных. Употребление при-
лагательных в речи 

Тема 5.3 Имя числительное как часть речи 2  

20. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Морфологический разбор имени числительного. Правопи-
сание числительных. Употребление числительных в речи. 
Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с суще-
ствительными разного рода. 

2 2 

Тема 5.4 Местоимение как часть речи. Правописание местоиме-
ний 

2  

21.Практическое занятие №10 Трудные случаи правопи-
сания местоимений.  Морфологический разбор местоиме-
ния. Употребление местоимений в речи. Местоимение как 
средство связи предложений в тексте. Синонимия место-
именных форм. 

2  

Тема 5.5 Глагол как часть речи. Правописание глагола 2  

22. Грамматические признаки глагола. Правописание суф-
фиксов и личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с 
глаголами. Морфологический разбор глагола. 

2 2 

Тема 5.6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола 4  

23.Практическое занятие №11 Образование действитель-
ных и страдательных причастий Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилага-
тельных. Причастный оборот, его обособление в предложе-
нии. 

2  

24.Практическое занятие №12 Деепричастие как глаголь-
ная форма. НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и 
знаки препинания в предложении с деепричастным оборо-
том. Особенности предложений с деепричастным оборо-
том. Употребление причастий и деепричастий. Морфологи-
ческий разбор причастия и деепричастия. 

2  

Тема 5.7 Наречие как часть речи 2  

25. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 
наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-
омонимов.  Морфологический разбор наречия. Употребле-
ние наречий в речи. Синонимия наречий при характеристи-
ке признака действия. Использование местоименных наре-
чий для связи слов в предложении.  
Слова категории состояния (безлично-предикативные сло-
ва). 

2 2 

Тема 5.8 Служебные части речи 2  

26.Практическое занятие №13 Правописание предлогов. 
Отличие производных предлогов (в течение, в продолже-
ние, в заключение) от слов-омонимов. Союз как служебная 
часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. Упот-
ребление союзов в простом и сложном предложении. Сою-
зы как средство связи предложений в тексте. Частицы. 
Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 
употребление. Междометие как особый разряд слов. Звуко-
подражательные слова. Знаки препинания в предложениях 
с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 18 

Тема 6.1 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные 
единицы 

2  

27. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, пред-
ложение, сложное синтаксическое целое.   
Основные выразительные средства синтаксиса. 

2 2 

Тема 6.2 Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор сло-
восочетания 

2  

28.Практическое занятие №14 Строение словосочетания. 
Виды связи слов в словосочетании: согласование, управле-

2  



 8 

ние, примыкание. Нормы построения словосочета-
ний.Синтаксический разбор словосочетаний. Значение сло-
восочетания в построении предложения. Синонимия слово-
сочетаний. 

Тема 6.3 Понятие о предложении. Классификация. Простые и 
сложные предложения 

2  

29. Виды предложений по цели высказывания, восклица-
тельные предложения. Интонационное богатство русской 
речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок 
слов. Стилистические функции и роль порядка слов в пред-
ложении. 

2 2 

Тема 6.4 Простое предложение и его характеристика. Двусос-
тавные и односоставные предложения 

2  

30. Грамматическая основа простого двусоставного пред-
ложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Второ-
степенные члены предложения (определение, приложение, 
обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 
предложения в построении текста. 

2 2 

Тема 6.5 Простое осложненное предложение. Синтаксический 
разбор 

2  

31. Предложения с однородными членами и знаки препина-
ния в них. Однородные и неоднородные определения. Обо-
собленные члены предложения. Обособленные и необо-
собленные определения, дополнения, обстоятельства и 
приложения. 

2 2 

Тема 6.6 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносо-
чиненном     предложении. Синтаксический разбор 

2  

32.Практическое занятие №15 Употребление сложносочи-
ненных предложений в речи. 

2  

Тема 6.7 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с 
несколькими придаточными 

2  

33.Практическое занятие №16 Сложноподчиненное пред-
ложение. Типы придаточных предложений. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

2  

Тема 6.8 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 
разбор 

2  

34.Практическое занятие №17 Знаки препинания в бессо-
юзном сложном предложении. 

2  

Тема 6.9 Сложное предложение с разными видами связи. Слож-
ное синтаксическое целое. Период 

2  

35.Практическое занятие №18 Синонимика простых и 
сложных предложений (простые и сложноподчиненные 
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложе-
ния).Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи. 

2  

Подготовка к промежуточной аттестации в форме экзамена 36  

Всего: 106 

 
 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия по разделам и темам УД; 
 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 
3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 

Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В. Кузнецо-

ва. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016335-2. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 (дата об-

ращения: 28.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

3.2.2. Дополнительная литература 

Воителева Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 клас-

са / Т. М. Воителева. - Москва: Академия, 2019. - 319 с. - (Среднее об-

щее образование). - ISBN 978-5-4468-8378-3. – Текст: непосредствен-

ный. 

НСХБ 

Воителева Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 клас-

са / Т. М. Воителева. - Москва: Академия, 2019. - 335 с. - (Среднее об-

щее образование). - ISBN 978-5-4468-8368-4. – Текст: непосредствен-

ный. 

НСХБ 

Букчина, Б. З. Письма об орфографии [Текст] / Б. З. Букчина, Л. П. Ка-

лакуцкая, Л. К. Чельцова ; Акад. наук СССР, Ин-т рус. языка. - М. : Нау-

ка, 1969. - 136 с. - Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Еськова, Н. А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамма-

тические формы / Еськова Н. А. - Москва : Издательский дом "ЯСК", 

2014. - 536 с. - ISBN 978-5-9906039-4-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990603943.html. - Режим 

доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru  

Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация / Д. Э. Ро-

зенталь. - Москва: Оникс. 21 век: Мир и образование, 2002. - 272 с. - 

ISBN 5-329-00324-5. - Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Рос. акад. наук. 

- 4-е изд., доп. - Москва: Азбуковник, 2002. - 944 с. – ISBN 5-89285-003-

X. - Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Ожегов, С. И. Орфографический словарь русского языка [Текст]. Т. 1. 

А-О / С. И. Ожегов. - Москва : Сезам-Маркетинг, 2001. - 640 с. - ISBN 5-

8763-023-1. - Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Ожегов, С. И. Орфографический словарь русского языка [Текст]. Т. 2. 

О-Я / С. И. Ожегов. - Москва : Сезам-Маркетинг, 2001. - 621 с. - ISBN 5-

87683-024-0 . - Текст: непосредственный. 

НСХБ 

http://www.studentlibrary.ru/
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Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 

граммат. формы: ок. 65 000 сл. / Акад. наук СССР; под ред. Р. И. Ава-

несова. - Москва: Русский язык, 1989. - 688 с. - ISBN 5-200-00387-3. - 

Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Фразеологический словарь русского языка. – Москва: Диалог, 1998. - 

540 с. – ISBN 5-85980-098-3. - Текст: непосредственный. 
НСХБ 

Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] : 70 000 слов / С. И. Оже-

гов ; ред. Н. Ю. Шведова ; Акад. наук СССР. - 21-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Русский язык, 1989. - 924 с. - ISBN 5-200-00048-3  

НСХБ 

Конституция Российской Федерации:  (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993  с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020. – Текст: электронный // Консультант 
плюс: справочная правовая система. – Москва, 1997. – Загл. с титул. 
экрана 

Справочная правовая 
система КонсультантП-
люс 

Русская речь. – Москва : Наука, 1967. – . – Выходит 6 раз в год. – ISSN 
0131-6117. – Текст : электронный. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/621/udb/12. 

 https://eivis.ru/ 

 
3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и локаль-
ных сетей университета, необходимых для освоения дисциплины 

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные 

на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы -  

ЭБС), информационные справочные системы  

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com». http://znanium.com 
Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека техни-

ческого ВУЗа» («Консультант студента»). 
http://www.studentlibrary.ru  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
локальная сеть  

университета 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ www.gramota.ru 

3.3.3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине 

3.4.1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В. Кузнецова. 

— 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-16-016335-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 (дата обращения: 

28.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

3.4.2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

  
3.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 

программного продукта (ПП) 
Доступ 

Виды учебных занятий и работ, в кото-

рых используется данный продукт 

   

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

https://eivis.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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Наименование 

справочной системы 
Доступ 

Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 

Справочная правовая система 
КонсультантПлюс 

УКАБ, ауд. 224 
http://www.consultant.ru/ 

Практические занятия 

Справочно-информационный 
портал ГРАМОТА.РУ 

УКАБ, ауд. 224 
www.gramota.ru 

Практические занятия, самостоятель-
ная работа 

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые  в рамках информатизации 

учебного процесса 

Наименование Характеристика Примечание 

   

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

Методические указания для 
выполнения практических и 
самостоятельных работ по 
дисциплине «Русский язык» 

ЭИОС ОмГАУ-Moodle 
Практические занятия, 

самостоятельная работа 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«Русский язык» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
 
личностных: 

 соблюдение норм правопорядка, следование 
идеалам гражданского общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльность к установкам и проявлениям пред-
ставителей субкультур, различение их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. 
Неприятие и предупреждение социально опас-
ного поведения окружающих; 

  приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родно-
му народу, малой родине, принятию традицион-
ных ценностей многонационального народа 
России; 

 осознание приоритетной ценности личности 
человека; уважение собственной и чужой уни-
кальности в различных ситуациях, во всех фор-
мах и видах деятельности; 
метапредметных: 

 владение всеми видами речевой дея-
тельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адек-
ватные языковые средства; использова-
ние приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпред-
метном уровне; 

 Устные и письменные опросы на теоретиче-
ских и практических занятиях. 

 Письменные работы (диктанты, словарные 
диктанты, проверочные работы. 

 Письменные работы по завершению разделов. 

 Наблюдение, интерпретация результатов и 
экспертная оценка деятельности обучающихся 
на практических и теоретических занятиях. 

 Итоговый контроль – экзамен. 
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 применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в процессе речевого об-
щения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведе-
ния в различных ситуациях межличност-
ного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориенти-
роваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получае-
мую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую ин-
формацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной ли-
тературы, средств массовой информа-
ции, информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения когни-
тивных, коммуникативных и организаци-
онных задач в процессе изучения рус-
ского языка; 
предметных: 

 сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и примене-
ние знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать 
устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различ-
ных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и дело-
вой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем яв-
ной и скрытой, основной и второстепен-
ной информации; 

 владение умением представлять тек-
сты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных 
жанров; 

 сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возмож-
ностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художествен-
ных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, про-
блеме текста в развернутых аргументи-
рованных устных и письменных выска-
зываниях; 

 владение навыками анализа текста с 
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учетом их стилистической и жанрово- 
родовой специфики; осознание художе-
ственной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного вос- при-
ятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ СТАНДАРТАМ 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области вне-
дрения профессиональных стандартов, в университете идет регулярная работа по актуализации 
основных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по 
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по 
актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда.  
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровитель-
ное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивиду-
альной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой 
для конкретного обучающегося.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные 
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необ-
ходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставле-
ны университетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в фор-
мах, 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. 
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. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следую-
щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопе-
реводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, 
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор от-
ветов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в 
несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреп-
лены следующие учебные аудитории:  

- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной по адре-
су: г. Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп;  

- № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-
информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 

 - № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения УКАБ ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8.  

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
При реализации программы дисциплины  могут применяться электронное обучение и дис-

танционные образовательные технологии.  
В  случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме 
того, при реализации программы с использованием информационно- образовательной среды 
«ОмГАУ- Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи ин-
формации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья  обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ ДИСЦИП-

ЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвя-

зей: 

 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма заче-
та/экзамена по предыдущей. 

 
9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, разви-
тие творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающими-
ся, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в со-
вместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способст-
вуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоя-
тельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навы-
ков самоконтроля. 

Через связь с НИРО, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление меж-
личностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, фор-
мирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценно-
стей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
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5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной 
этики, культуры экономического мышления, делового общения. 

Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 
способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социально-
го взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные и практические за-

нятия, самостоятельная работа, экзамен. 
Для обучающихся проводятся лекционные занятия, в том числе в интерактивной форме в 

виде: интерактивных лекций (применение электронных образовательных ресурсов), групповых 
дискуссий, тестирования и творческих заданий. 

Практические занятия проводятся в виде: выполнения интерактивных заданий (применение 
электронных образовательных ресурсов), решения учебных кейсов, анализа производственных 
ситуаций, работы с нормативной документацией, творческих заданий. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо-
ту, которая состоит из следующих видов работ: изучение отдельных вопросов, тем и составление 
конспекта, анализ нормативных документов и практических ситуаций, подготовка к устным опро-
сам, беседам, дискуссиям. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины организуются инди-
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организаци-
онные требования:  

 обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 

 качественная и самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на 
них, своевременное выполнение всех практических заданий; 

 активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося 
в соответствии с рабочей программой;  

 своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудитор-
ным видам работ; 

 в случае наличия пропущенных обучающимся занятий, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 

Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные ис-
точники в виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта презентаций по всем раз-
делам дисциплины. 

 
10.2. Организация и проведение лекционных занятий 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лек-

циях тесно связано с последующим их углублением и применением на практических занятиях. В 
этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация образовательных задач 
(целей): 

 обеспечить усвоение основных понятий, законов и теорий, научных фактов; 

 сформировать специальные умения по данной дисциплине; 

 сформировать общеучебные навыки и умения, а также ОК и ПК; 

 обеспечить контроль знаний и умений по темам. 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели развивающего и воспитательного характера, а именно: 

 развивать мотивационные, творческие и интеллектуальные качества обучающихся, позна-
вательный интерес и способности;  

 формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои 
мысли, делать выводы, обобщения, видеть проявления изученных явлений в жизни, быту, 
производстве, осуществлять связь с другими дисциплинами; 

 формирование у обучающихся профессионального интереса к изучаемому материалу; 

 развитие навыков самостоятельной и коллективной деятельности, межличностного обще-

ния.  

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
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сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис-
пользуется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные фор-
мы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, при-
учать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного мате-

риала с использованием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-лекция). 
Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 
ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем ор-
ганизации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек 
зрения.  

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее по-
ставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложен-
ной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и вы-
ступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные 
выводы. 

 
10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
Практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, расширения, углуб-

ления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на 
лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством преподавателя. 

Рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые могут проводиться в 
следующих формах:  
- выполнение практических работ; 
- решение ситуационных задач; 
- занятия по моделированию реальных условий; 
- имитационные занятия. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 
достижение общей дидактической цели. 

 
10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 
10.4.1. Самоподготовка обучающихся к занятиям семинарского типа по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к семинарским занятиям осуществляется в виде подготовки 

к семинарам и обсуждение  по заранее известным темам и вопросам. 
 

10.4.2. Организация выполнения и проверка конспекта/письменной работы 
Шкала и критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил изученный материал в 
виде конспекта, письменной работы, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил изученный ма-
териал в виде конспекта, письменной работы, не смог всесторонне раскрыть теоретическое со-
держание темы. 

 
10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения  дисциплины 

 В течение семестра на занятиях осуществляется текущий контроль в виде устного или 
письменного опроса, проводится проверка конспектов, домашних заданий. 

Критерии оценки  самоподготовки по темам дисциплины: 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде кон-

спекта, письменной работы на основе самостоятельного изучения материала, смог всесторонне 
раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуждении 
вопросов. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта, письменной работы на основе самостоятельно изученного материала, не смог всесто-
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ронне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия в дискуссии, обсуждении 
вопросов. 
 

11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Для экзамена 

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым студентом целей обу-
чения по данной дисциплине 

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место  экзамена   
в графике учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену осуществляется за счёт  учебного вре-
мени (трудоёмкости), отведённого на  экзаменационную сессию 
для  студентов, сроки  которой устанавливаются приказом по 
университету 

2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым директором коллед-
жа 

Основные условия подготовки к 
экзамену 

прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины  

Форма проведения -  устный 

Процедура проведения экзамена - 
представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
  

Основные критерии  достижения  
соответствующего уровня  освое-
ния программы учебной дисцип-
лины, используемые  
на экзамене 

представлены в п. 4 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 – представлены отдельным документом. 
 
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
- представлен отдельным документом. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ОУП.01 

Русский язык. 

2. ФОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

3. ФОС позволяет оценивать знания, умения, направленные на формирование 

компетенций. 

4. ФОС разработан на основании положений программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

дисциплины ОУП.01 Русский язык. 

5. ФОС является обязательным обособленным приложением к рабочей программе. 
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II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 
Показатели оценки 

образовательных результатов 

Метапредметные Оценка «отлично». За 
глубокое и полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

обучающийся ориентируется, 
понятийным аппаратом, 

акцентологическим и 

орфоэпическим минимумами, 
за умение находить и 

использовать информацию. 

 
Оценка «хорошо». Если 

обучающийся полно освоил 

учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, 
акцентологическим и 

орфоэпическим минимумами, 

ориентируется в изученном 
материале, грамотно излагает 

ответ, но в его форме имеются 

отдельные неточности. 
 

Оценка «удовлетворительно». 

Если обучающийся 

обнаруживает знания и 
понимание положенного 

учебного материала, 

понятийного аппарата, 
акцентологического и 

орфоэпического минимумов, 

но излагает их неполно, 

непоследовательно, допускает 
неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 
 

Оценка 

«неудовлетворительно». Если 
обучающийся имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, 
допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

Предметные 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 
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 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово- родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

 

3.1. Оценочные средства, применяемые для текущего контроля. 

Примеры практических заданий 

1. Вставьте пропущенные буквы, объясните выбор гласной (чередующиеся гласные 

в корне): 

Соб..раться, зам..реть, зам..рать, расст..лать, расст..лить, заж..гательный, 

ст..реть, бл..стать, прот..реть, выт..рать, заст..лить, зам..рало, раст..рать, 

забл..стать, выст..рали, расст..лить, зап..реть, зап..рать, соч..тать, соч..тание, 

бл..стательный, бл..снет, оп..реться. 

Сл..гаемые, предпол..жить; выр..сли, р..стущий, отр..сль;; к..саться, прик..снуться, 

прик..сание, прик..сновение, к..сательная; г..реть, заг..релый, заг..р, г..релый, уг..реть, 

разг..раться, подг..рать, дог..реть, уг..рный газ, заг..реть, выг..реть, перег..реть, наг..р; 

м..кать в сметану, непром..каемый плащ, вым..кнуть под дождем, обм..кнуть кисть, 

обувь пром..кает; ср..внить числа, р..вносторонний, все р..вно, ур..вень, р..весник, пор..вну, 

подр..внять волосы, ур..внять условия, ср..внение; ск..кать, подск..чить, ск..чок, ск..чу, 

выск..чка; попл..вок, пл..вчиха, пл..вец, пл..вучесть, пл..вун,; скл..нить, скл..нение, 

накл..нить, кл..няться, тв..рец, утв..рь, покл..ниться; з..ря, з..рька, з..рево, оз..рение, 

з..рянка, з..ревать. 

 

Примеры (образцы решений) 

 

ПРИМЕР 1. 

Вставьте пропущенные буквы, объясните выбор гласной (чередующиеся гласные в 

корне): 

собИраться – корень -бИр-, т.к. после корня есть суффикс -А-; 

сочЕтать – корень -чЕт-, т.к. это слово-исключение; 

слАгаемые – корень -лАг-, т.к. поле корня есть суффикс -А-; 

рАстущий – корень -рАст-, т.к. в корнях раст/рос перед СТ пишем А; 

гОрелый – корень-гор-, т.к. в безударном положении пишется О; 

срАвнить – корень  -рАвн- в значении «равный, одинаковый»; 

плОвец – корень –плОв-, т.к. это слово-исключение. 
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Примеры тестовых заданий 

1. Группы, на которые делятся гласные звуки 

звонкие, глухие 

твердые, мягкие 

ударные, безударные 

звонкие, мягкие 

 

2. Слово МЯГКИЙ имеет прямое значение в словосочетании: 

мягкий свет 

мягкий знак 

мягкий мох 

мягкий климат 

 

3. Слово и его синоним 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

скупой жадный 

оригинал подлинник 

глаза очи 

бросать кидать 

естественный натуральный 

 

4. Слово и его антоним 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

весело грустно 

радушно неприветливо 

опрятно неряшливо 

печально весело 

тихо оглушительно 

 

5. Фразеологический оборот и его значение 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

Как снег на голову неожиданно 

Не в бровь, а в глаз метко 

Яблоку негде упасть тесно 

Хоть глаз выколи темно 

Стреляный воробей опытный 

 

6. Ряд существительных, где все слова имеют только форму множественного числа 

берега, рельсы, листья 

жмурки, деньги, духи 

щипцы, провода, сени 

часы, отвертки, паруса 

 

7. Прилагательное, не имеющее краткой формы 

плохой 

хороший 

снежный 

маленький 

 



8. Выделенное слово и часть речи 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

Осенняя погода холодна. имя прилагательное 

Он ушел, хлопнув дверью. деепричастие 

Мы посадили деревья. имя существительное 

Оба брата хороши. имя числительное 

 

9. Грамматическая основа предложения может состоять 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

из подлежащего  

из дополнения и сказуемого  

из подлежащего и сказуемого 

из сказуемого 

из сказуемого и обстоятельства 

 
10. Я забежал за ёлку—никого за стволом не было. 

ОПРЕДЕЛИТЕ, СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ 

ЦИФРОЙ. 

 

 

 

3.2. Оценочные средства, применяемые для промежуточной аттестации по 

итогам изучения дисциплины 
 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к экзамену 

1. Стили речи. 

2. Особенности текстов разных  типов: повествование, описание, рассуждение. 

3. Фонетика. Звуковой состав русского языка. 

4. Лексикология. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.  

5. Синонимы и антонимы. Омонимы и паронимы. 

6. Словообразование. Способы. 

7. Имя существительное как часть речи.  

8. Имя прилагательное как часть речи.  

9. Местоимение как часть речи.  

10. Глагол как часть речи. Грамматические признаки. 

11. Наречие как часть речи. Грамматические признаки. 

12. Имя числительное как часть речи. Грамматические признаки. 

13. Словосочетание как единица синтаксиса.  

14. Предложение как основная единица синтаксиса. Грамматическая основа 

предложения.   

15. Сложное предложение и его виды: союзные и бессоюзные. 

Экзамен проводится в устной форме с использованием комплекта билетов. Один 

билет включает теоретический блок (1 или 2 вопроса) и практический блок (1 или 2 

задания). Билеты имеют одинаковое число вопросов. Экзаменатору предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 
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Образец  экзаменационного билета 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» 

 

Университетский колледж агробизнеса 

 

Утверждаю:   

председатель методического совета                                                                 

______________М.В. Иваницкая                                                               

 

 

Экзаменационный билет №13   

Экзамен по дисциплине ОУП.01 Русский язык 

 

1. Глагол как часть речи. Грамматические признаки. 

2. Вставьте пропущенные буквы, объясните выбор гласной (чередующиеся гласные в корне): 

Соб..раться, зам..реть, зам..рать, расст..лать, расст..лить, заж..гательный, ст..реть, 

бл..стать, прот..реть, выт..рать, заст..лить, зам..рало, раст..рать, забл..стать, выст..рали, 

расст..лить, зап..реть, зап..рать, соч..тать, соч..тание, бл..стательный, бл..снет, оп..реться. 

 

 

Одобрено на заседании методического совета, протокол  №____ от ___________г. 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Оценка Критерии оценивания по видам работ 

тестирование 

(процент 

правильных 

ответов) 

прочие виды работ по дисциплине  

Высокий Отлично 90-100% Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

теоретический и освоил практический 

материал. Дает логичные и грамотные 

ответы. Демонстрирует знание не только 

основного, но и дополнительного 

материала, быстро ориентируется, отвечая 

на дополнительные вопросы. Свободно 

справляется с поставленными задачами, 

аргументировано и верно обосновывает 

принятые решения.   

Повышенный Хорошо 70-89% Обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его. Не  допускает существенных 

неточностей при ответах на вопросы, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

задач, владеет навыками и приемами их 

выполнения. 

Базовый  Удовлет

ворител

ьно 

50-69% Обучающийся демонстрирует знания только 

основного материала, но не усвоил его 

детали, испытывает затруднения при 

решении практических задач. В ответах на 

поставленные вопросы допускает 

неточности. Дает определения понятий, 

неискажающие их смысл. Нарушает 

последовательность изложения 

программного материала.   

Не 

сформирована 

Неудовл

етворите

льно 

0-49% Обучающийся не знает, не выполняет или 

неправильно выполняет большую часть 

учебного материала. Допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Не 

выполняет задания. 
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