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1.Наименование дисциплины (модуля) Трудные вопросы морфологии русского языка 

 

1.Целью изучения дисциплины является формирование знаний о состоянии современной 

морфологической системы русского языка; формирование общей языковой подготовки студентов; 

развитие познавательной самостоятельности; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении задач.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

- систематизация знаний о самостоятельных и служебных частях речи, о стилистических возможно-

стях морфологии; 

 –  совершенствование умений и навыков распознавать части речи и их формы, пользоваться сино-

нимическими средствами морфологии, замечать и исправлять нарушения морфологических норм 

русского литературного языка; 

 – совершенствование  умений и навыков многоаспектного анализа текста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-

ния по дисциплине (модулю): 

 

Ко-

ды 

ком

пе-

тен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетен-

ций* 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине** 

 

ОК-

4 

способен к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

письменной  языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: основные базовые правила устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках 

Уметь: самостоятельно использовать базовые правила 

устной коммуникации и письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного общения  

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

на русском языке для эффективной профессиональной 

коммуникации 

ПК-

11 

готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать: основные научные понятия и особенности их ис-

пользования, методы и приѐмы изучения и анализа науч-

ной литературы в предметной области; принципы, мето-

ды, средства образовательной деятельности для научных 

исследований; основы организации исследовательской 

деятельности в сфере образования; основные информа-

ционные  технологии поиска, сбора, анализа и обработки 

данных социально-педагогического исследования; функ-

ции и содержание научно-методической работы педаго-

га. 

Уметь: самостоятельно и в составе научного коллектива 

решать конкретные задачи профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно и под научным руководством осу-

ществлять сбор и обработку информации; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, 

выявляя проблемы, которые могут быть решены в рамках 

проектно-исследовательской деятельности; способен на 

основе выявленной проблемы сформулировать исследо-

вательскую задачу. 

Владеть: методологией и методиками  анализа исследу-

емых проблем, использовать систематизированные тео-

ретические и практические знания для постановки и ре-
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шения исследовательских задач в области образования; 

навыками сбора, изучения, критического анализа, обоб-

щения и систематизации информации по теме учебно-

исследовательской работы; способен грамотно описать 

результаты исследования в жанре курсовой работы и 

представить работу на публичной защите. 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

    Данная дисциплина (модуль)   относится к части  Б1.В.ДВ.14.02, формируемой участниками об-

разовательных отношений  

Дисциплина (модуль) изучается на_5 курсе, в 9 семестре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Индекс Б1.В.ДВ.14.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения научно-исследовательской, педа-

гогической, преддипломной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
Для успешного усвоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому 
языку в объѐме программы средней школы 

 
 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  з.е., _108  академических 
часов.  
 

 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной фор-

мы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:  

лекции 18 6 

семинары, практические занятия 36 4 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с пре-

подавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея-

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих-

ся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 90 

Контроль самостоятельной работы  8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) экзамен экзамен 

 
2. Объем дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий     (в академических часах) 

 

 

Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. заня-

тия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1 5/9 

Введение в морфологию  

 2   2 

2 5/9 Слово, словоформа, 
словоизменительная парадигма 
слова 

 2   2 

3 5/9 Диалектика формы и 
содержания в морфологии 

  2 2 2 

4 5/9 Различные понимания 
морфологической 
(грамматической) формы слова 
в русской науке 

 2   2 

5 5/9 Обязательные морфологиче-

ские средства слова и слово-

формы 

  2  2 

6 5/9 Проблема «нефлективной» 

морфологии и роль 

грамматической синтагматики 

словоформы для 

морфологического 

исследования 

 2   2 

7 5/9 Содержательные сферы 
морфологической семантики: 
номинативные, 

пропозициональные, 
коммуникативные 
(интерпретационные), 
прагматические (иллокутивные) 
грамматические значения слова 
и словоформы.  

 2   2 

8 5/9 Вопрос о синтаксических 
значениях слова как объекте 
морфологического анализа. 

 2   2 

9 5/9 Общие и частные, 

категориальные и 
некатегориальные, прямые и 
переносные грамматические 
значения. 

  2  2 

10 5/9 Интенциональность 

грамматических значений 

 2   2 
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11 5/9 Понятие морфологической 
категории 

  2  2 

12 5/9 Проблемы типологии 

грамматических категорий 

 2   2 

13 5/9 Спорные вопросы теории 

частей речи 

  2  2 

14 5/9 Трудные случаи определения 
рода имѐн существительных.  
История слов общего рода или 
двуродовых слов 

 2   2 

15 5/9 Категория падежа имени 

существительного. Появление 

термина «предложный» падеж 

  2  2 

16 5/9 Способы выражения категории 

числа. Остатки форм 
двойственного числа в 
современном русском языке 

 2   2 

17 5/9 Имя прилагательное.  
Происхождение имѐн 

прилагательных их эволюция в 
русском языке. Стяжѐнные и 
усечѐнные прилагательные.  

  2  2 

18 5/9 Имя числительное. Вопрос о 
порядковых числительных как 

разновидности порядковых 
прилагательных. Особенности 
числительных «миллион», 
«тысяча», «миллиард».  

 2   2 

19 5/9 Местоимение в истории науки. 

Омонимия местоимений  с 

другими частями речи. 

  2  4 

20 5/9 Категория вида. Понятие о 

видовых парах. Способы 

выражения видовых 

отношений.  

 2   2 

21 5/9 Омонимия причастий и 

прилагательных.  

 2   2 

22 5/9 Статус деепричастия в русской 

грамматике. История 

возникновения деепричастий в 

русском языке.  

 2 2  4 

23 5/9 Наречие. Вопрос об 

определении части речи слов 

«тут», «там» 

 2   2 

24 5/9 Слова категории состояния. Их 

самостоятельность в русской 

грамматике.  Отличие слов 

категории состояния от кратких 

прилагательных и наречий.  

 2   2 

25 5/9 Междометия. Образование 

междометий от других частей 

речи (отглагольные, 

отымѐнные, отнаречные и 

другие). 

 2   2 

 

 

Для заочной формы 
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№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. заня-

тия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1 

Введение в морфологию  

 2   2 

2 Слово, словоформа, 
словоизменительная парадигма 
слова 

    4 

3 Диалектика формы и 

содержания в морфологии 

  2  4 

4 Различные понимания 
морфологической 
(грамматической) формы слова 
в русской науке 

 2   4 

5 Обязательные морфологиче-

ские средства слова и слово-

формы 

    6 

6 Проблема «нефлективной» 

морфологии и роль 

грамматической синтагматики 

словоформы для 

морфологического 

исследования 

 2   6 

7 Содержательные сферы 
морфологической семантики: 

номинативные, 
пропозициональные, 
коммуникативные 
(интерпретационные), 
прагматические (иллокутивные) 
грамматические значения слова 

и словоформы.  

    4 

8 Вопрос о синтаксических 
значениях слова как объекте 
морфологического анализа. 

    4 

9 Общие и частные, 
категориальные и 
некатегориальные, прямые и 
переносные грамматические 
значения. 

    6 

10 Интенциональность 
грамматических значений 

    4 

11 Понятие морфологической 
категории 

    6 

12 Проблемы типологии 

грамматических категорий 

    4 

13 Спорные вопросы теории 
частей речи 

    6 

14 Трудные случаи определения 

рода имѐн существительных.  
История слов общего рода или 
двуродовых слов 

    6 

15 Категория падежа имени     4 
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существительного. Появление 

термина «предложный» падеж 

16 Способы выражения категории 

числа. Остатки форм 
двойственного числа в 
современном русском языке 

    4 

17 Имя прилагательное.  
Происхождение имѐн 

прилагательных их эволюция в 
русском языке. Стяжѐнные и 
усечѐнные прилагательные.  

    6 

18 Имя числительное. Вопрос о 
порядковых числительных как 

разновидности порядковых 
прилагательных. Особенности 
числительных «миллион», 
«тысяча», «миллиард».  

    4 

19 Местоимение в истории науки. 

Омонимия местоимений  с 

другими частями речи. 

    6 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Информа-

ционно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (http://кчгу.рф). 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоя-

тельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

Методические материалы для самостоятельной работы для студентов заочного отделения 

находятся в открытом доступе в 49 каб. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень (код) кон-

тролируемой компе-

тенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования 

компетенций 

ОК-4; ПК-11 

 
Введение в морфологию  

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Слово, словоформа, словоизменительная 
парадигма слова 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Диалектика формы и содержания в 
морфологии 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 

 
Различные понимания морфологической 
(грамматической) формы слова в русской 
науке 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Обязательные морфологические средства 

слова и словоформы 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Проблема «нефлективной» морфологии и 

роль грамматической синтагматики 

словоформы для морфологического 

2 этап 

http://кчгу.рф/
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исследования 

ОК-4; ПК-11 

 
Содержательные сферы морфологической 
семантики: номинативные, 
пропозициональные, коммуникативные 
(интерпретационные), прагматические 
(иллокутивные) грамматические значения 
слова и словоформы.  

2 этап 

ОК-4; ПК-11 Вопрос о синтаксических значениях слова 
как объекте морфологического анализа. 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 Общие и частные, категориальные и 
некатегориальные, прямые и переносные 

грамматические значения. 

1 этап 

ОК-4; ПК-11 

 Интенциональность грамматических 
значений 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Понятие морфологической категории 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Проблемы типологии грамматических 

категорий 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 

 
Спорные вопросы теории частей речи 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 Трудные случаи определения рода имѐн 
существительных.  История слов общего 
рода или двуродовых слов 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 Категория падежа имени существительного. 

Появление термина «предложный» падеж 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 

 
Способы выражения категории числа. 
Остатки форм двойственного числа в 
современном русском языке 

1 этап 

ОК-4; ПК-11 Имя прилагательное.  Происхождение имѐн 
прилагательных их эволюция в русском 

языке. Стяжѐнные и усечѐнные 
прилагательные.  

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Имя числительное. Вопрос о порядковых 
числительных как разновидности 
порядковых прилагательных. Особенности 

числительных «миллион», «тысяча», 
«миллиард».  

1 этап 

ОК-4; ПК-11 

 Местоимение в истории науки. Омонимия 

местоимений  с другими частями речи. 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Категория вида. Понятие о видовых парах. 

Способы выражения видовых отношений.  

1 этап 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать нали-

чие знаний при решении 

заданий, которые были 

представлены преподава-

телем вместе с образцом их 

решения. 

2. Применение умения к 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 
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в процессе  освоения 

учебной дисципли-

ны,  и решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу 

использованию методов 

освоения учебной дисци-

плины и способность про-

явить навык повторения 

решения поставленной за-

дачи по стандартному об-

разцу. 

2. Обучаемый демонстри-

рует самостоятельность в 

применении знаний, уме-

ний и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, 

по заданиям, решение ко-

торых было показано пре-

подавателем. 

 

 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее вла-

дение понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать до-

статочно полное знание материала; проде-

монстрировать знание основных теорети-

ческих понятий; достаточно последова-

тельно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; продемонстрировать уме-

ние ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстриро-

вать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемон-

стрировать умения самостоятельной рабо-

ты с нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому ма-

териалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использо-

ванию методов 

освоения учебной 

дисциплины и  к 

решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе 

решения поставлен-

ной задачи без стан-

дартного образца 

 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, уме-

ний и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потен-

циальном формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к 

полной самостоятельности 

в выборе способа решения 

неизвестных или нестан-

дартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с ис-

пользованием знаний, уме-

ний и навыков, получен-

ных как в ходе освоения 

данной учебной дисципли-

ны, так и смежных дисци-

плин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее вла-

дение понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать до-

статочно полное знание материала; проде-

монстрировать знание основных теорети-

ческих понятий; достаточно последова-

тельно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; продемонстрировать уме-

ние ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-
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му материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний мате-

риала; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно фор-

мулировать определения; продемонстриро-

вать умения самостоятельной работы с 

нормативно- правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям, рефератам: 

 

3. Категория вида. Видовая пара глагола. Глаголы, не имеющие парных форм другого вида  

4. Двувидовые глаголы. Способы глагольного действия 

5. Неопределенная форма глагола 

6. Две основы глагола  

7. Понятие о классах глаголов 

8. Переходные и непереходные глаголы 

9. Возвратные и невозвратные глаголы  

10. Личные и безличные глаголы  

11. Залог глагола  

12. Наклонение глагола  

13. Время глагола  

14. Спряжение глагола  

15. Причастие как особая форма глагола. 

16. Действительные и страдательные причастия 

17. Деепричастие как особая форма глагола.  

18. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

19. Степени сравнения наречий  

20. Слова категории состояния.  

21. Предлог как служебная часть речи.  

22. Разряды предлогов по образованию и строению  

23. Разряды предлогов по значению и по сочетанию с падежными формами  

24. Союз как служебная часть речи  

25. Морфологическая характеристика союзов.  

26. Союзы сочинительные и подчинительные  

27. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению  

28. Междометие 

29.  
Критерии оценки реферата:  

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла:  

- студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют теме;  

- самостоятельность выполнения работы.  

Анализ и оценка информации – 2 балла:  

- студент способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению;  

- достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует боль-

шое количество различных источников информации).  

Оформление работы – 1 балл:  

- работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода;  

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка;  
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-соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, главы, 

параграфы, заключение, список используемой литературы, при необходимости – приложения  

Максимальная оценка представленного реферата –  5 баллов. 
 

 
Круглый стол «Трудные вопросы морфологии русского языка» 

 
 Метод круглого стола 

Метод «круглого стола» предполагает дискуссию обсуждения какого - либо вопроса или 
группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого ре-
шения. Метод группового принятия решений. В основе этого метода лежит принцип коллективного 
обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, 
чтобы обеспечить обучающимся возможность практического использования теоретических знаний 
в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого мышления, познавательной моти-
вации и профессионального использования знаний в учебных условиях. Профессиональное исполь-
зование знаний – это свободное владение языком соответствующей науки, научная точность опери-
рования формулировками, понятиями, определениями. Обучающиеся должны научиться выступать 
в роли докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллек-
туальных проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, демон-
стрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 
В этом и проявляется единство теории и практики в научной работе, условия которой создаются на 
занятиях получивших название метода «круглого стола», где обучающиеся используют знания, по-
лученные на лекционных или самостоятельных занятиях. 

На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение которых определяет 
качество подготовки; вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы обсужда-
ются коллективно, что обеспечивает активное участие каждого обучающегося. Огромное значение 
имеет расположение обучающихся на таких занятиях. Поэтому лучше всего, чтобы обучающиеся 
сидели в круговом расположении, что позволяет участника чувствовать себя равноправными. От-
сюда и название данного метода «круглого стола». 

Преподаватель должен находиться в кругу с обучающимися, чтобы участники дискуссии 
обращали свои высказывания только ему, но не друг другу. Замечено, что такое расположение 
участников лицом друг к другу, приводит к возрастанию активности, увеличению количества вы-
сказываний. Расположение преподавателя в круге помогает ему управлять группой и создает менее 
формальную обстановку, возможность для личного включения каждого в общение, повышает моти-
вацию обучающихся, включает невербальные средства общения. 
 
Этапы проведения «круглого стола» 
 
Вступительная — ознакомление участников с решаемой задачей; установление порядка ведения и 
обсуждения. 
Узловая — свободное высказывание идей и мнений. 
Итоговая — обобщение и подведение итогов.  
Заключительная — принятие решений. 
 
Тематика круглого стола  

1. Понятие о классах глаголов 

2. Переходные и непереходные глаголы 

3. Возвратные и невозвратные глаголы  

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует  знание  
теоретического  и  практического  материала по теме круглого стола, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует  знание  
теоретического  и  практического  материала по теме дискуссии,  допуская  незначительные  
неточности  при  решении логических задач, имея неполное  понимание  
междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент  затрудняется  
с правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ в ходе дискуссии,  
требующий  наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи 



14 

 

возможен  при  наводящих  вопросах  преподавателя 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  студент  дает  

неверную  оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий  или не участвует 
в работе круглого стола 

7.3.2  Тестовые задания для проверки знаний студентов 

№ 

п/п 

Содержание задания (Тесты) Код компе-

тенции 

1.  Определите, в каком предложении выделено имя прилагательное: 

 А) В сентябре море еще тепло и приветливо.  

Б) Прихожий тепло улыбнулся.  

В) Его отличали внимательное отношение к людям и душевное тепло.  

Г) В комнате было тепло и светло. 

ОК-4; ПК-11 

 

2.  Определите, какое имя прилагательное не относится к качественным: 

 А) пунцовый  

Б) прямой  

В) голый  

Г) детский 

ОК-4; ПК-11 

 

3.  Определите, какие качественные имена прилагательные не имеют крат-

кой формы:  

А) кровный  

Б) исхудалый  

В) веселый 

 Г) здоровенный 

ОК-4; ПК-11 

 

4.  Какое качественное имя прилагательное имеет только сложную формы 

сравнительной степени:  

А) жестокий  

Б) далекий  

В) бойкий  

Г) хороший 

ОК-4; ПК-11 

 

5.  Найдите качественно-относительные имена прилагательные:  

А) железный  

Б) классный  

В) театральный  

Г) музыкальный 

ОК-4; ПК-11 

 

6.  Выделите притяжательные имена прилагательные, которые не переходят 

в другие разряды (качественные, относительные):  

А) олений  

Б) дочернин  

В) отцов  

Г) кошкин 

ОК-4; ПК-11 

 

7.  Укажите тип склонения имени прилагательного сыновий: 

 А) склонение качественных и относительных прилагательных  

Б) склонение притяжательных прилагательных на –ов-/ -ин- 

В) склонение прилагательных на –ий 

ОК-4; ПК-11 

 

8.  С какими именами существительными не сочетаются собирательные чис-

лительные:  

А) с существительными женского рода  

Б) с существительными, употребляющимися только во множественном 

числе 

 В) с существительными мужского рода, названиями животных и птиц 

 Г) с существительными дети, люди, лица 

ОК-4; ПК-11 

 

9.  С какой частью речи не соотносятся местоимения:  

А) существительное 

 Б) глагол  

В) прилагательное 

 Г) числительное 

ОК-4; ПК-11 
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10.  К какому разряду относится выделенное местоимение: Чтото такое в ли-

це, в глазах есть…этакое… (Шишков В.)  

А) притяжательное, 

Б) относительное  

В) определительное 

 Г) неопределенное. 

ОК-4; ПК-11 

 

11.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

 А) выписал, замерз, куплю, забыт  

Б) построен, нарисовала, берег, сшит  

В) одет, смел, съел, сходите 

 Г) выдержишь, дам, отбил, сотри 

ОК-4; ПК-11 

 

12.  В каком ряду глаголы относятся к одному виду?  

А) люблю, придумывал, работать, спел  

Б) заснул, открылся, бегите, ищу  

В) вспомню, покорми, прошелся, увижу  

Г) вылез, зажмурился, подрабатывал, ем 

ОК-4; ПК-11 

 

13.  В каком ряду все глаголы являются переходными?  

А) лягу, помогу, уберу, сделаю 

 Б) учу, узнаем, принесите, сочиняю 

 В) встать, ползти, сплетничать, синеть  

Г) танцуешь, смущаться, выбрать, несу 

ОК-4; ПК-11 

 

14.  В каком предложении нет разноспрягаемого глагола?  

А) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.  

Б) Многие книги дарят нам радостные минуты. 

В) Он хочет научиться всему хорошему.  

Г) Конь бежит — земля дрожит, из ноздрей дым валит. 

ОК-4; ПК-11 

 

15.  Структура реляционной базы данных (БД) полностью определяется:  

1) перечнем названий полей и указанием числа записей БД;  

2) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов;  

3) числом записей в БД;  

4) содержанием записей, хранящихся в БД.  

ОК-4; ПК-11 

 

16.  В каком предложении нет разноспрягаемого глагола? 

 А) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.  

Б) Многие книги дарят нам радостные минуты.  

В) Он хочет научиться всему хорошему.  

Г) Конь бежит — земля дрожит, из ноздрей дым валит. 

ОК-4; ПК-11 

 

17.  В каком варианте грамматические признаки указаны правильно?  

А) промолвила — глагол совершенного вида, в прошедшем времени, в 3-

м лице  

Б) искать — глагол несовершенного вида, переходный, возвратный  

В) надеется — глагол непереходный, в 3-м лице, в единственном числе 

 Г) шуметь — глагол I спряжения, в неопределенной форме  

ОК-4; ПК-11 

 

18.  В каком предложении глагол повелительного наклонения?  

А) Знаете ли вы украинскую ночь?  

Б) О муза, расскажи торжественный поход  

В) Петя проболел всю зиму.  

Г) Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья! 

ОК-4; ПК-11 

 

19.  Как связаны грамматические признаки глагола «время» и «вид»? 

 А) Глаголы совершенного и несовершенного вида имеют одинаковое ко-

личество форм времени: настоящее, прошедшее, будущее.  

Б) Глаголы несовершенного вида имеют все три формы времени: настоя-

щее, прошедшее и будущее.  

В) Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: будущее и 

прошедшее, а настоящее время у них отсутствует.  

ОК-4; ПК-11 

 

20.  Какой глагол является двувидовым:  

А) созреть;  

Б) сжимать;  

В) венчать;  

Г) нести 

ОК-4; ПК-11 
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21.  Какие формы глагола образуются от основы настоящего (будущего) вре-

мени:  

А) повелительное наклонение;  

Б) сослагательное наклонение;  

В) сложное будущее;  

Г) будущее простое. 

ОК-4; ПК-11 

 

22.  Какое из выделенных слов является предлогом?  

А) Репетиция состоялась и наутро в день спектакля.  

Б) Грибники ушли вглубь леса 

 В) В дали голубой виднелись силуэтом горы. 

Г) Спортсмены бегали вокруг стадиона.  

ОК-4; ПК-11 

 

23.  В каком предложении нет частицы?  

А) Как прекрасен этот мир!  

Б) На собрании все голосовали против.  

В) Даже ребенок это в силах понять!  

Г) Это вовсе не актер, а любитель. 

ОК-4; ПК-11 

 

24.  Какой предлог употребляется с родительным, винительным и предлож-

ным падежами?  

А) сквозь В) от  

Б) с Г) за  

ОК-4; ПК-11 

 

25.  Определите разряд выделенного сочинительного союза. Время для отды-

ха было самое удачное, то есть было тепло и сухо.  

А) соединительный В) пояснительный  

Б) присоединительный Г) разделительный 

ОК-4; ПК-11 

 

26.  Неверным является высказывание:  

1)Частица служит для связи слов в предложении. 

 2)С помощью формообразующих частиц образуются формы условного и 

повелительного наклонений глаголов.  

3)К отрицательным относятся частицы не, далеко не, вовсе не, отнюдь не  

ОК-4; ПК-11 

 

27.  Какие союзы относятся к градационным? 

 А) не только… но и, В) как… так и  

Б) а именно Г) однако 

ОК-4; ПК-11 

 

28.  В каком предложении нет частицы?  

А) Что за прелесть эти сказки!  

Б) У тебя такие руки, что сбежали даже брюки!  

В) Говорю это только тебе.  

Г) Но только сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал. 

ОК-4; ПК-11 

 

29.  Дополните утверждение, указав нужную частицу Частица … участвует в 

образовании глаголов повелительного наклонения. 

 А) бывало В) пусть 

 Б) таки Г) бы  

ОК-4; ПК-11 

 

30.  Ошибочной является характеристика выделенного предлога, данная в 

пункте Хор за обедней так прекрасно пел (А. Ахматова) .  

А) простой Б) непроизводный  

В) употреблен с творительным падежом  

Г) участвует в выражении пространственных отношений 

ОК-4; ПК-11 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Трудные вопросы морфологии русского языка»: 
(за правильный ответ дается 1 балл) 

«2» – 40% и менее «3» – 51-70% «4» – 71-90%     «5» – 91-100% 

 

7.3.3.Примерные вопросы к промежуточной итоговой аттестации (зачет) 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Трудные вопросы морфологии русского языка» 
 

1.Имя прилагательное как часть речи  

2.Качественные прилагательные  

3.Относительные прилагательные  

4.Местоименные прилагательные  
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5.Категория рода прилагательного  

6.Лексико-грамматические разряды прилагательных  

7.Словоизменительные категории прилагательных  

8.Полная и краткая формы прилагательных  

9.Степени сравнения прилагательных  

10.Склонение прилагательных  

11.Притяжательные прилагательные  

12.Образование краткой формы  

13.Грамматические свойства кратких прилагательных  

14.Имя числительное. Лексико-грамматические разряды числительных.  

15.Количественные числительные  

16.Собирательные числительные 

 17.Дробные числительные  

18.Порядковые числительные  

19.Склонение числительных  

20.Неопределенно-количественные слова 

21.Определение местоимения как части речи. Разряды местоимений  

22.Предметно-личные местоимения 

 23.Признаковые местоимения  

24.Количественные местоимения  

25.Притяжательные местоимения 

 26.Указательные местоимения  

27.Определительные местоимения 

 28.Неопределенные местоимения  

29. Глагол как часть речи. Классификационные и словоизменительные формы глагола  

30.Категория вида. Видовая пара глагола. Глаголы, не имеющие парных форм другого вида. 

 

 
Критерии оценки 
 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине  

«Трудные вопросы морфологии русского языка» 
Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.  
Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать ар-

гументированные ответы.  

Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на по-

ставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

1. 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лек-

ционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и 

свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминоло-

гией соответствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с до-

полнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложе-

ние ответа. 

2. 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; 

умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной лите-

ратуры. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложе-

ние ответа.  

3. 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содер-

жания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление 

логически определенно и последовательно изложить ответ. 
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4. 2 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логиче-

ской связи в ответе. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компе-

тенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой ком-

петенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в примене-

нии полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по учебной 

дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в опре-

делении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 

компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного кри-

терия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной дисциплины наличие 

сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины.  

 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» (не за-

чтено) или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка «удовле-

творительно» (за-

чтено) или низкий 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повы-

шенный уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высо-

кий уровень освое-

ния компетенции 

Уровень освоения дис-

циплины, при котором 

у обучаемого не сфор-

мировано более 50% 

компетенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа фор-

мирования компетен-

ций (чаще всего это 

дисциплины професси-

онального цикла) оцен-

ка «неудовлетвори-

тельно» должна быть 

выставлена при отсут-

ствии сформи- рован-

ности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций по 

дисциплинам, име-

ющим возможность 

до- формирования 

компетенций на по-

следующих этапах 

обучения. Для дис-

циплин итогового 

формирования ком-

петенций естествен-

но выставлять оцен-

ку «удовлетвори-

тельно», если сфор-

мированы все компе-

тенции и более 60% 

дисциплин профес-

сионального цикла 

на уровне «удовле-

творительно». 

Для определения 

уровня освоения про-

межуточной дисци-

плины на оценку «хо-

рошо» обучающийся 

должен продемон-

стрировать наличие не 

менее 80% сформиро-

ванных компетенций, 

из которых не менее 

1/3 должны быть оце-

нены отметкой «хо-

рошо». Оценивание 

итоговой дисциплины 

на «хорошо» обуслав-

ливается наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональ-

ные компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сформи-

рованы не менее чем 

на 60%, то есть на по-

вышенном уровне, 

соответствующем 

оценке  «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с проме-

жуточным 

освоением компетен-

ций, может быть вы-

ставлена при 100% 

подтверждении нали-

чия компетенций, ли-

бо при 90% сформи-

рованных компетен-

ций, из которых не 

менее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо». В 

случае оценивания 

уровня освоения дис-

циплины с итоговым 

формированием ком-

петенций оценка «от-

лично» может быть 

выставлена при под-

тверждении 100% 

наличия сформиро-

ванной компетенции у 

обучаемого, а также 

при выполнении тре-

бований к получению 

оценки «хорошо» и 

освоении на «отлич-

но» не менее 50% об-

щепрофессиональных 
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компетенций. 

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров Института 

филологии баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 1 

балл за опаздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного 

занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или 

иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом 

знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дискус-

сии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен опросить 

не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем по 

результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное время. 

Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия 

по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного 

времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного лекционно-

го занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом про-

пуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать не более шести 

пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть занятий 

являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период умножается 

на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный период 

(графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной системы оце-

нивания 

Соотношение 

часов лекци-

онных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отмет-

ки коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за 

отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных и 

практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется препо-

давателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 

предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выставля-

ется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задолженностей и про-
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хождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего законодательства РФ и ло-

кальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям – 

преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)  

 
8.1.1. Основная литература 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины (модуля)  

 

1. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. – М., 1972 

2. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 клас-

сы. – М.: 2002 

3. Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – 2-е изд. – М.,1972. 

4. Галлингер И.В. Культура речи: Нормы современного русского литературного языка. – М.: 

1994. 

5. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных  учрежде-

ний. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 .  

6. Одинцов В.В., Иванов В.В., СмолицкаяГ.П.и др. Школьный словарь иностранных слов. – 

М.: 1999. 

 

         Дополнительная   литература  

1. Граудина Л. К. и др. Грамматическая правильность русской речи. – М.,1971 

2.   Иванова В. А. и др. Занимательно о русском языке. – М., 1990 

3. Ипполитова Н. А. Упражнения при грамматической стилистике при изучении частей речи. – 

М., 1980 

4. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике. – М.,1983 

в) ресурсы ЭБС 

http://sinncom.ru - специализированный образовательный портал «Инновации в 
образовании» http://school.edu.ru- Россиский общеобразовательный портал. www.edu.ru 
- сайт Министерства образования РФ www.profile-edu.ru- Профильное обучение. 

http:// edu.of.ru/profil/- Дистанционная поддержка профильного обучения. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов 
(текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 
фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики.http://feb-web.ru. 
Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном порта-
ле»   http://litera.edu.ru/   
Методико-литературный Интернет-сайт. http://www.mlis.ru  
Литература в Сети (современные писатели России): www.litera.ru 
Русский филологический портал: www.philology.ru 
Библиография критических работ о фантастике: fandom.ru 
Библиография современной прозы: www.microftsoft.ru/rubooks/ 
Портал периодических изданий («Журнальный зал»): www.magazine.ru 
Проза.Ru. Национальный сервер современной прозы: www.proza.ru 
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru 
Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
Персональный сайт З. Прилепина: www.zaharprilepin.ru 
 

http://sinncom.ru/
http://www.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.mlis.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положе-

ний, выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнако-

мыми терминами, выражениями, требующими дополнительной информации, 

объяснение терминов, понятий с помощью справочной литературы и соответ-

ствующих электронных источников, корректная формулировка вопросов по 

теме к преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические заня-

тия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения трениро-

вочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лек-

ции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необхо-

димости заданий творческого характера. Составление аннотаций к рекомен-

дованным  литературным источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимы-

ми и основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источни-

ками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимо-

го материала из специальных работ, справочной и учебной литературы, рабо-

та с терминологическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление 

результатов работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабо-

там данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагаю-

щая определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсужде-

ние темы,   поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствую-

щей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семи-

нарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной те-

ме, изучение  научных источников. Исследование отдельных тем дисципли-

ны, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка к текуще-

му контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной аттеста-

ции 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, по-

вторение   основных теоретических положений и закрепление практических 

навыков с ориентировкой на лекционный материал, основную, дополнитель-

ную, справочную литературу в соответствии с вопросами, вынесенными на 

промежуточную аттестацию.   

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-

кумента 

2021 / 2022  учеб-

ный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 учеб-

ный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обес-

печением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультиме-

дийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее ре-

шаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду. Университета. 

369200 Карачаево-Черкесская Республика, г.Карачаевск, ул.Ленина,29  учебный корпус  №2, ауд.42 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий по практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы, доска меловая. 

Технические средства обучения:  

1.14 персональных компьютеров  с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета;  

2.Интерактивный монитор с компьютером; 

3.Цифровая видеокамера; 

4.Цифровой фотоаппарат; 

5. 4 микрофона; 

6. 5 цифровых диктофонов; 

7. 2 колонки. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2.Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2617020310350323790), с 02.03.2017 г. по 02.03.2019 г. 

4.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. по 02.03.2021 г. 

5.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 г. по 04.03.2023 

г. 

 

10.3. 10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

  

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессроч-

ная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

https://polpred.com/
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 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

       -- Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

базы данных и информационные справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic 

.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образования 

- http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Еди-

ное окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная образо-

вательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионально-

го становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная со-

циокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой 

и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том чис-

ле и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обучаю-

щихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и идей, а 

также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого че-

ловека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципами построения 

инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности данной категории обу-

чающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной учебной дисци-

плиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и прие-

мов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий обеспече-

ние самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся посредством до-

полнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими различные стартовые возможности  дан-

ной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных за-

нятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, пове-

денческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертно-

сти эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербаль-

ных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к пере-

падам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий ис-

пользуются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального станов-

ления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирования у 

них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, исполь-

зуя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения промежуточной и итого-

вой аттестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополни-

тельное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 

 

 

 

12.Лист регистрации изменений 
 

В рабочей программе  внесены следующие изменения:  

12. Лист регистрации изменений 
 

  

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого со-

вета института/факультета 

на котором были утвер-

ждены  изменения 

1

. 

Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам и на использование 

комплектов лицензионного программного обеспечения 

Решение ученого сове-

та КЧГУ от 02.07 2020г. 

2

. 

Обновлен договор на использование комплектов ли-

цензионного программного обеспечения: оказание услуг 

по продлению лицензий на антивирусное программное 

обеспечение. Кasрersky Endрoint Security (номер лицензии 

280Е-210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого сове-

та КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

3

. 

Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

Решение ученого сове-

та КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 
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30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

 Обновлены договоры: 1). Антивирус Касперского. Дей-

ствует  до 03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 января 

2023г.); 2). Договор №915 эбс ООО  « Знаниум» от 

12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г.    

Решение ученого совета 

КЧГУ от 29 июня 2023 года 

 Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, РПВ, ка-

лендарный план воспитания, программы ГИА, календар-

ный график учебного процесса. 

  

Решение ученого сове-

та КЧГУ от 29 июня 2023 

года 
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