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1.Наименование дисциплины (модуля) Трудные случаи употребления и правописания частиц 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины  состоит в систематизации знаний, умений и навыков по орфографии и 

пунктуации, полученных студентами в школе, а также в дополнении и углублении этих знаний, в повышении 

грамотности и культурно-речевом развитии языковой личности студента.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

 - научить сознательно применять полученные знания на практике;  

- научить сознательно применять полученные умения, навыки и владения на практике;  

- способствовать уяснению связи орфографии и пунктуации с основными закономерностями системы русско-

го языка;  

- обучить навыкам самостоятельной работы в ходе освоения теоретических знаний и практических умений;  

- обучить навыкам корректной письменной и устной речи, владению основами речевой культуры. 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

      В результате освоения ОП ВО обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине (модулю): 

 

Ко-

ды 

ком-

пе-

тен

ции 

Результаты освоения ОП 

ВО 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине** 

 

ОК-

4 

способен к коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и письмен-

ной  языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: основные базовые правила устной и письменной ком-

муникации на русском и иностранном языках 

Уметь: самостоятельно использовать базовые правила устной 

коммуникации и письменной коммуникации на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного общения  

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации на 

русском языке для эффективной профессиональной коммуни-

кации 

ПК-

11 

способен к диахроническо-

му осмыслению и синхрон-

ному анализу языковых яв-

лений с целью понимания 

механизмов функциониро-

вания и тенденций развития 

русского языка 

Знать: основные научные понятия и особенности их использо-

вания, методы и приѐмы изучения и анализа научной литера-

туры в предметной области; принципы, методы, средства обра-

зовательной деятельности для научных исследований; основы 

организации исследовательской деятельности в сфере образо-

вания; основные информационные  технологии поиска, сбора, 

анализа и обработки данных социально-педагогического ис-

следования; функции и содержание научно-методической ра-

боты педагога. 

Уметь: самостоятельно и в составе научного коллектива ре-

шать конкретные задачи профессиональной деятельности; са-

мостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор 

и обработку информации; анализировать образовательный 

процесс, собственную деятельность, выявляя проблемы, кото-

рые могут быть решены в рамках проектно-исследовательской 

деятельности; способен на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

Владеть: методологией и методиками  анализа исследуемых 

проблем, использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования; навыками сбора, изуче-

ния, критического анализа, обобщения и систематизации ин-

формации по теме учебно-исследовательской работы; спосо-

бен грамотно описать результаты исследования в жанре курсо-

вой работы и представить работу на публичной защите. 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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    Данная дисциплина (модуль)   относится к части  Б1.В.ДВ.10.03, формируемой участниками образователь-

ных отношений  

Дисциплина (модуль) изучается на_5 курсе, в 10 семестре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Индекс Б1.В.ДВ.10.03 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

ные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дис-

циплины, необходимы для прохождения научно-исследовательской, педагогической, преддипломной прак-

тик, 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 академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2  з.е., _72  академических часов.  

 

 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе:  

лекции 12 2 

семинары, практические занятия 24 4 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36 62 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  зачет зачет 

 

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

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 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
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(в часах) (в часах) 

всего Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек Пр. Лаб 

1 5/А 

Введение 

 2 2  2 

2 5/А Словообразование и орфография   2  2 

3 5/А Правописание предлогов, союзов, 

частиц 

 2 2  2 

4 5/А Разграничение союзов и союзных 

слов 

  2  2 

5 5/А Разграничение и употребление 

частиц НЕ и НИ, правописание со 

всеми частями речи 

 2 2  6 

6 5/А Составление алгоритма 

правописания 

  2  2 

7 5/А Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

 2 2  2 

8 5/А Частицы НЕ и НИ с разными 

частями  

речи 

  2  6 

9 5/А Союзы, предлоги, частицы,  

междометия (слитное, дефисное и  

раздельное написание) 

 2 2  2 

10 5/А Интенциональность 

грамматических значений 

  2  2 

11 5/А Слитное и раздельное  

написание НЕ и НИ с  

различными частями речи 

 2 2  6 

12 5/А Проблемы типологии 

грамматических категорий 

 2 2  2 

 

 

Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек Пр. Лаб 

1 5/А 

Введение 

 2   6 

2 5/А Словообразование и орфография   2  6 

3 5/А Правописание предлогов, союзов, 

частиц 

    6 

4 5/А Разграничение союзов и союзных 

слов 

  2  6 

5 5/А Разграничение и употребление 

частиц НЕ и НИ, правописание со 

всеми частями речи 

    6 

6 5/А Составление алгоритма 

правописания 

    6 

7 5/А Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

    6 

8 5/А Частицы НЕ и НИ с разными 

частями  

речи 

    6 

9 5/А Союзы, предлоги, частицы,  

междометия (слитное, дефисное и  

    8 
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раздельное написание) 

10 5/А Интенциональность 

грамматических значений 

    6 

11 5/А Слитное и раздельное  

написание НЕ и НИ с  

различными частями речи 

    6 

12 5/А Проблемы типологии 

грамматических категорий 

    6 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

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

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

Методические материалы для самостоятельной работы для студентов заочного отделения нахо-

дятся в открытом доступе в 49 каб. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) 

 

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

тельной программы 

 

Перечень (код) контро-

лируемой компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования ком-

петенций 

ОК-4; ПК-11 

 

Введение 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 Словообразование и орфография  1 этап 

ОК-4; ПК-11 Правописание предлогов, союзов, частиц  1 этап 

ОК-4; ПК-11 

 
Разграничение союзов и союзных слов  1 этап 

ОК-4; ПК-11 Разграничение и употребление частиц НЕ и НИ, 

правописание со всеми частями речи 

 1 этап 

ОК-4; ПК-11 

Составление алгоритма правописания 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 

 
Знаки препинания при сравнительном обороте 2 этап 

ОК-4; ПК-11 Частицы НЕ и НИ с разными частями  

речи 

2 этап 

ОК-4; ПК-11 Союзы, предлоги, частицы,  

междометия (слитное, дефисное и  

раздельное написание) 

1 этап 

 

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

ния, описание шкал оценивания 

 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

http://кчгу.рф/
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1. Способность 

обучаемого продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

учебных заданий. 

2. Способность  в 

применении умения в 

процессе  освоения 

учебной дисциплины,  

и решения практиче-

ских задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с об-

разцом их решения. 

2. Применение умения к ис-

пользованию методов освое-

ния учебной дисциплины и 

способность проявить навык 

повторения решения постав-

ленной задачи по стандартно-

му образцу. 

2. Обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в приме-

нении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответ-

ствии с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было пока-

зано преподавателем. 

 

 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать доста-

точно полное знание материала; продемонстри-

ровать знание основных теоретических поня-

тий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; проде-

монстрировать умение ориентироваться в нор-

мативно-правовой литературе; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого самостоя-

тельно продемонстри-

ровать наличие знаний 

при решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использова-

нию методов освоения 

учебной дисциплины и  

к решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе ре-

шения поставленной 

задачи без стандартно-

го образца 

 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, умений 

и навыков при решении за-

даний, аналогичных тем, ко-

торые представлял препода-

ватель при потенциальном 

формировании компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к пол-

ной самостоятельности в вы-

боре способа решения неиз-

вестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной 

дисциплины с использовани-

ем знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освое-

ния данной учебной дисци-

плины, так и смежных дисци-

плин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать достаточ-

но полное знание материала; продемонстриро-

вать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логи-

чески стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в норма-

тивно-правовой литературе; уметь сделать до-

статочно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать глу-
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бокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; 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 компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

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

1.Причины ошибок в устной и письменной речи.  

2. Работа над ошибками и ее роль в тренировке навыков грамотности.  

3. Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и предложениях, знаки препинания при вставных 

конструкциях.  

4. Самые длинные слова в русском языке и их написание.  

5. Словари русского языка. Работа со словарями.  

6. Нормы письменной коммуникации: владение языковыми нормами как показатель грамотности человека.  

7. Роль языковых норм в создании официально-деловых документов.  

8. Роль языковых норм в создании научных произведений. 

 9. Принципы работы с электронными тестовыми материалами по орфографии и пунктуации 

10. Современные учебные пособия по орфографии и пунктуации. 

 

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 сбалансиро-

ванному заключению;  

- достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количе-

ство различных источников информации).  

Оформление работы – 1 балл:  

- работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода;  

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературно-

го языка;  

-соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы, 

заключение, список используемой литературы, при необходимости – приложения  

Максимальная оценка представленного реферата –  5 баллов. 

 

 

7.3.2.Тренировочные упражнения 

Упражнение № 1.(ОК-4) 

Рассуждая, объясните правописание частиц НЕ и НИ в данных предложениях. 
1. В течение недели я ни разу не тренировался. 2. Сколько я ни тренировался, а результаты были низкие. 3. 

Куда ни посмотрю, повсюду рожь густая. 4. Он не дал мне ни одной книги. 5. В ведре ни капли воды. 6. В 

этих местах я бывал не раз. 7. Летом я никуда не поеду. 8. Он ни с кем не дружил. 9. Только книги, ничто иное 

его не интересовало. 10. Нет ни звездочки на небе. 11. Этот провал не что иное, как потухший кратер. 12. 

Сколько я ни напрягался, сколько я ни вытягивал шею, но увидеть ничего не смог. 

Упражнение № 2 (ПК-11) 

Составьте предложения со следующими словами и оборотами:  
не кто иной, не что иное, никто иной не, ничто иное не, никем иным, ничем иным, ничто, ничто, ни с кем, не 

за чем, ни с чьим. 

Упражнение № 3(ОК-4) 

Вставьте пропущенные буквы, объясните написания. 
1. Она и угощение готовила, она и вокруг стойки чуть ли н_ бегом бегала. 2. Какой палец н_ поранишь, боль 

одинакова. 3. Мир так велик, что нет такого, чего бы н_ было. 4. Что такое знание? Н_ что иное, как описан-

ный опыт 5. Н_ солнце, н_ смерть нельзя разглядывать в упор. 6. Человек, знающий сто ремесел, н_ знает н_ 

одного. 7. Н_ останутся н_ замеченными людьми доблесть и великодушие. 8. Чего-чего н_шепчет вам береза, 
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тихо склонившись к изголовью, каких н_ нашелестит ласковых слов, чудных сказов! 9. Я н_ раз ходил на охо-

ту, но н_ разу н_ вернулся с добычей. 10. В каком бы я н_ был далеком краю, какой бы н_ шел стороной, я 

вижу родную столицу мою. 11. Н_ одна береза еще н_ распустила своих листьев. 12. Я земной шар чуть н_ 

весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо!  

Упражнение № 4 (ПК-11) 

Исправьте ошибочные написания, встретившиеся в произведениях художественной литературы, пери-

одической печати. Объясните причину ошибки. 
1. Чего только ни расскажут! Откуда старины ни выкопают! Каких страхов ни нанесут! 2. За мостом камен-

ный павильон. Давно свалились его двери, давно вышиблены его рамы, ветер да зимние вьюги свободно гу-

ляют по комнатам, где чего-то ни бывало в старые годы! 3. Нет такого уголка на острове Свободы, где бы ни 

побывала со своей труппой Алисия Алонсо.  

Контрольные упражнения  

Вариант 1 
1. Н_ может н_ взойти солнце. 2. Н_ одна во поле березонька стояла. 3. Я чуть не разочаровался в нѐм, пока н_ 

убедился в его искренности. 4. Земля, земля! Где бы н_ вырос человек, как бы н_ прятался от лесов и полей в 

камни городов, каким бы делом он н_ занимался, ты сохранишь над ним свою неизменную власть. 5. Где бы 

люди меня н_ спросили, я отвечу им так, н_ солгу: мне н_ жить без России, мне н_ жить без России, я дышать 

без неѐ н_ могу. 6. Чего н_ вспомню я! Какие меня мечты н_ посетят! Н_ кто н_ даст нам избавленья: н_ Бог, 

н_царь, н_ герой. 8. Воду сколько н_ толки, водой останется. 9. Мир так велик, что нет такого, чего бы н_ бы-

ло. 10. Н_ сказок о вас н_ расскажут, н_ песен о вас н_ споют. 11. Сегодня на охоте я н_ промахнулся. 

Вариант 2  

1. С волками мне приходилось встречаться н_ один раз. 2. Кто н_ слушал его пение, каждый восхищался. 4. 

Кто н_ побывал на его концерте, тот н_ может судить о таланте этого артиста. 5. Где бы он н_ выступал, везде 

встречал восторженный приѐм. 6. За что н_ возьмѐтся, все ему удаѐтся. 7. На экзаменах помогает н_счастье, а 

знание. 8. Кто н_ отвлекается на уроках, тому н_ приходится часами готовить домашнее задание. 9. Он н_мог 

н_ пить, н_ есть, н_ говорить. 10. Мне н_где голову приклонить. 11. Н_ где н_было видно н_воды, н_ деревь-

ев. 12. Куда н_ посмотришь, н_ чего н_ увидишь, кроме н_ обозримых степей.  

Упражнение № 5(ПК-11) 

Выделите в тексте частицы, объясняя их раздельное и дефисное написание.  
1. Ну что за шейка, что за глазки? (Кр.). 2. Охота быть тебе лишь только на посылках? (Гр.). 3. Пусть будут 

счастливы все, все твои друзья! (П.). 4. Ребята! Не Москва ль за нами? (Л.). 5. Завтра же едем! (Г.). 6. Неужели 

ты своего сына не любила? (Т.). 7. Минуты через три все было уже готово, и все-таки медлили начинать (Л. 

Т.). 8. Ведь я не художница, а музыкантша (Ч.). 9. Разве я говорю что-нибудь дурное? (М.Г.). 10. Вот харак-

терный след зайца (Арс). 11. Ты бы, Сережа, все-таки поговорил с Лидией (Пришв.). 12. Покажите-ка руку 

(Фед.). 13. Даже самая маленькая ложь приводила его [Петю] в смущение (Кат.). 14. Но дверь открыл именно 

отец (Горб.). 15. Давай-ка выйдем на воздух (Сим.). 16. По его мнению, лед еще тонок и вряд ли выдержит 

тяжесть автомашины (Аж.).  

Упражнение № 6(ОК-4) 

Перепишите, раскрывая скобки. Частицы подчеркните.  
1) Поди(ка) ты сюда, присядь(ка) ты со мной. (А. Пушкин) 2) Степан не решился(таки) идти прямо в усадьбу. 

(М. Салтыков-Щедрин) 3) Нельзя(ли) пожалеть о ком(нибудь) другом? (А. Грибоедов) 4) Письмецо было 

вежливое, но все(таки) решительное и немногословное. (Ф. Достоевский) 5) Жил(бы) он славно, не знал(бы) 

заботы, кабы не стали глаза изменять. (Н. Некрасов) 6) Он(бы) тотчас ушел, если(б) не Лиза. (И. Тургенев) 7) 

Ведь были(ж) схватки боевые, да, говорят, еще какие! (М. Лермонтов)  

Упражнение № 7(ПК-11) 

При переписывании предложений раскройте скобки.  
1. Я(б) мечтал не ради славы перед утром боевым, я(б) желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым 

(Твард.). 2. Что(бы) вам нынче у себя вечер устроить с хорошим ужином! (Остр.). 3. Я(таки) думаю (кое) что 

(М.Г.). 4. (Кое)где вдали желтеет поспевающая рожь. (Тург.). 5. Барин(де) завалился спать, можно и заглянуть 

(кое) куда (Г.). 6. «Нет(с), она не странная, а золотая лошадь, да(с)!» с какою(то) гордостью заговорил Калин 

Калинович (М.С.). 7. Покажи (ка) руку (Фед.) 8. Ребята! Не Москва(ль) за нами? (Л.). 9. По его мнению, лед 

еще тонок и вряд(ли) выдержит тяжесть автомашины (Аж.). 10. Так(таки) я и не мог понять, почему неприяз-

ненно отзывается о Захаре Алеша (Троеп.). 11. Уж как я(ль) мою коровушку люблю! Уж как я(то) ей крапи-

вушки нажну (Из народной песни).  

 

Упражнение № 8(ОК-4) 

Раскройте скобки и объясните дефисное или раздельное написание частиц. Выпишите частицы с теми 

словами, к которым они относятся.  
1. (Да) здравствует наша Родина! 2. (Уж) постоим мы головою за Родину свою (Л.). 3. (Лишь) страну мою, 

Россию, беззаветно я любил (Л. Ошанин). 4. Москва! Так (вот) ты какая! (Баб.). 5. О Волга! Колыбель моя! 

Любил (ли) кто тебя, как я? (Н.). 6. Но (даже) на краю небес все тот же был зубчатый лес! (Л.). 7. (Вон) одна 

звездочка, вон другая, вон третья! (Гонч.). 8. Хоть (бы) листик на дереве шелохнулся (Писем.). 9. (Кое) где 

вдали желтеет поспевающая рожь... (Т.). 10. Донял (таки) медведь Елеску (М.С.).11. Днем зверь лежит где 

(нибудь) в чаще... (Арс). 12. А видел (ли) слона? Каков собой на взгляд? (Кр.). 13. Возьми (ка) у меня щенка 
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любого от Жучки (Кр.), 14. Конь (же) лихой не имеет цены, он и от вихря в степи (не) отстанет (Л.). 15. (Не) 

нагнать тебе бешеной тройки (Н.). 

Упражнение № 9. (ПК-11) 

Объясните выбор частицы НЕ или НИ.  
1. Кого ни спрашивали о Журавлеве, все отзывались о нем хорошо. 2. Кого не спрашивали сегодня, тот будет 

опрошен завтра. 3. Где я только не бывал! 4. Где я не бывал, так это в Австралии. 5. Где бы я ни бывал, я все-

гда тосковал о доме. 6. Каких удивительных зверей я не видал в зоопарке! Видел всех, и даже таких, о каких 

раньше ничего не знал. 7. Куда ни взглянешь, везде вода. 8. Дождь не прекращался ни на минуту. 9. Нельзя не 

удивляться вашему поведению.10. На небе ни звездочки. 11. Не могу не возразить вам.  

Упражнение № 10 (ОК-4) 

Спишите примеры, раскройте скобки и напишите частицы слитно или отдельно. Объясните правопи-

сание частиц НЕ и НИ.  
1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о ком, кроме собственной особы. 2. Спал я как (не) винный и 

снов (не) видал (Жук.). 3. Средь полей (не) обозримых в небе ходят без следа облаков (не) уловимых волокни-

стые стада (Л.). 4. Ужели небу я дороже всех (не) замеченных тобой? (Л.). 5. (Не) волнуйся, (не) плачь и серд-

ца (не) мучай (Полев.). 6. Я привык (ни) в чем (не) отступать от гражданских законов. 

Упражнение № 11(ПК-11) 

Спишите предложения. Раскрыв скобки, выберите нужную частицу. 
1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое представление о развитии мира. 2. Куй железо, пока 

(не, ни) остыло. 3. (Не, ни) одна дорожка (не, ни) была очищена от снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. 

(Не, ни) веселья, (не, ни) радости (не, ни) принесла мне жизнь на новом месте. 6. В лесу (не, ни) звука. 7. Куда 

б (не, ни) шел, (не, ни) ехал ты, а здесь остановись (Твард.). 8. Сколько (не, ни) говори, (не, ни) слушается. 9. 

Каким бы делом он (не, ни) занимался, все у него получается. 10. Компаса (не, ни) у кого не нашлось. 11. 

Остался (не, ни) при чем. 12. (Не, ни) к кому (не, ни) не обращался. 13. (Не, ни) за чем (не, ни) ходил. 14. (Не, 

ни) за что (не, ни) прощу. 15. (Не, ни) от чего (не, ни) отказывайся. 16. У нее (не)было на свете (не, ни) одного 

родного человека. 17. Во время войны он (не, ни) разу не был ранен. 18. (Не, ни) одна звезда (не, ни) освещала 

нам путь. 19. (Не, ни) давши слово, крепись, а давши, держись. 20. (Не, ни) шороха, (не, ни) звука вокруг. 21. 

Что (бы) (не, ни) читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения (Пауст.). 22. 

(Не, ни)принесла ли ты мне чего-нибудь по есть? (Гонч.) 23. Герасим (не, ни) чего не слыхал: (не, ни) быстро-

го визга лающей Муму, (не, ни)тяжелого всплеска воды (Тург.).  

Упражнение № 12 (ОК-4) 

Спишите, раскрывая скобки и вставляя частицы НЕ или НИ  
1. (...) сладость розовых лучей, предтечи утреннего Феба, (...) кроткий блеск лазури неба, (...) запах, веющий с 

полей, (...) быстрый лет коня ретива... (...) что души (...) веселит (Бат.). 2. В глуши (...) слышно было (...) души 

(П.). 3. Но Кочубей богат и горд (...) долгогривыми конями, (...) златом, данью крымских орд, (...) родовыми 

хуторами (П.). 4. Унынья моего (...) что (...) мучит, (...) тревожит, и сердце вновь горит и любит оттого, что (...) 

любить оно (...) может (Л.). 5. Дома новы, но предрассудки стары. Порадуйтесь (...) истребят (...) годы их, (...) 

моды, (...) пожары (Гр.). 6. (...) было лица, на котором бы (...) 4 / 12 

Упражнение № 13(ПК-11) 

Раскройте скобки. 
Что (то), где (либо), куда (нибудь), приготовил (бы), кое (что), прямо (таки), увидел (таки), я (таки), откуда 

(то), такой (же), когда (то), как (нибудь), слышал (ли), какой (либо), кое (где), зачем (то), где (то), как (буд) то, 

пришел (таки), почему (либо), с кем (нибудь), кое (кого), кое (с) кем, как (либо), откуда (то), увидел (ли), сде-

лал (бы), чего (либо), довольно (таки), видишь (ли), мы (таки), кое (какой), почему (же), почему (то), открыл 

(бы), кое (кому), сделал (же), что (нибудь), смешно (таки), посмотрел (бы), посмотрел (таки), посмотрел (то), 

посмотрел (же), посмотрел (ли), кое (откуда), сколько (нибудь), почти (что), когда (либо), кое (чего), кое (у) 

кого, над чем (то), кое (чем), ничего (то), все (таки), не что (либо) иное, кое (от) кого, та (же) картина, то (же) 

лицо, я то (же) сочиняю, ни (то) ни (се), это совсем не (то), (то) есть, все (равно), почти (что), пока (что), одна-

ко (же). 

Упражнение № 14 (ОК-4) 

Раскройте скобки. 
Узнал (таки), я (таки) не верю, прямо (таки), опять (таки), услышал (таки), все (таки) не сдамся, кое (о) чем 

спросить, кое (кому) сказать, кое (у) кого выяснить, кое (чем) похвастаться, когда (нибудь) увидимся, кое (с) 

кем поговорить, куда (либо) отправиться, (кое) как сделать, откуда (то) узнать, кое (над) кем подшутить, что 

(либо) сделать, тот (час) же отправились, видишь (ли), нам пришлось кое (с) чем столкнуться, где (то) услы-

шали, тот (же) пейзаж, сделал (бы) ты уроки, однако (же) стоит подумать, кое (с) какими обстоятельствами, 

кого (либо) встретить, кое (за) кем зайти, (кое) где побывать, кое (о) ком осведомиться, довольно (таки) 

смешно, люблю (таки) повеселиться, кто (нибудь) узнает, буд (то) бы, хотя (бы) позвони, вы (же) знаете, по-

говорила я (таки) с ним, увиделись (таки), он (таки) не ответил, что (бы) вам сказать, кого (же) искать. 

Упражнение № 15(ПК-11) 

Раскройте скобки. 
1. Вы вряд (ли) достигнете успеха. 2. Кое (кто) мне не поверил. 3. Они дружили так (же), как дружили их ро-

дители. 4. Ты почитал (бы) лучше какую (нибудь) книгу. 5. Здесь (же) можно купить билеты. 6. Какой (же) ты, 

братец, негодяй! 7. Выбери какой (либо) маршрут и отправляйся. 8. Говорить (же) о том, что (бы) было, если 

(бы) Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что (бы) было, если (бы) осенью сделалась 
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весна. (Л.Т.) 9. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то (же) лицо. (П) 10. Однако (же) нужно соби-

раться. 11. Это навряд (ли) вам удастся. 12. Вы едва (ли) сумеете выбраться отсюда без проводника. 13. Я все 

(таки) настаиваю на судебном разбирательстве. 14. Ты добился (таки) своего. 15. Расскажи (ка) мне всѐ по 

порядку! 16. Вы (таки) произвели на нее впечатление. 17. Она как (буд) то ничего не слышала. 

Упражнение № 16 (ОК-4) 

Перепишите, раскрыв скобки; где надо, вставьте буквы и замените строчные прописными. 
С (н…) терпением ждал, когда же (на) конец появится чуйский тракт, знакомые горные вершины. Он эти 

вершины столько раз фотографировал, опис…вал, отмечал на картах, что с (н…) которых пор они стали для 

него чем (то) (в) роде собстве…ости. Иногда да (же) появлялось такое ощущение, бУД (то) в природе все это 

— вершины, кряжи, хребты, ручьи и реки — существует лишь внешне, словно в п…н…раме, тогда как под-

лин…ый алтай с его растительностью, животным миром, геологией, историей, со всеми природными ресур-

сами, остался у тебя дома, в ящиках письме…ого стола, в карто…ых папках с рукописями и полевыми днев-

никами и еще — в напечата…ых уже статьях. Такое ощущение подтверждалось еще и тем обстоятельством, 

что в середине нашего века (н…) один ученый, (н…) одна экспедиция, посетившая горный алтай,— (н…) кто 

(н…) мог обойти доктора географических наук Вершинина, (н…) мог (н…) сослат…ся на него в своих «тру-

дах» и отчетах, чтобы (н…) навлечь на себя упреков в (н…) достаточном изучении литературы об этом крае. 

И Вершинин мчался на «газике» проселками, хотя и знал, что окружными, но профилирова…ыми дорогами 

ехать и надежнее и, пожалуй, да (же) быстрее; ругался на паромных переправах с шоферами, которые (н…) 

пропускали его машину без очереди, хотя доподли…о ему было извес…но, что ругань с этим народом (н…) 

кому еще и (н…) когда (н…) приносила пользы. Но он спешил в страну, которую мысле…о так (н…) редко и 

называл «моя страна», «мой горный алтай», понимая под этим страну в географическом смысле, которая со-

здала ему репутацию крупного уче…ого, в то время как другие страны западной сибири — бараба, напри-

мер,— ему в этом отказали. И вообще (н…) одна страна для него так много (н…) значила, его так (я…) встре-

чала — (н…) горная шория, (н…) кулунда, (н…) васюганье, (н…) верховья енисея. (На) конец, в экспедиции 

ожидала Вершинина встреча с сыном, а вот уже сколько лет, как Вершинин-старший во что (бы) то (н…) ста-

ло стремился передать сыну (свои знания, вручить ему ключи от этой страны. (С) начала он (н…) отдавал себе 

отчета в этом желании, в этой мечте. Как (то) стра…о было, что алтай и в самом деле, что (ли), его (н…) дви-

жимая собстве…ость, а (по) том перед ним постепенно стал возникать да (же) (я…) кий торжестве…ый акт 

вручения сыну чего (то) очень важного, чего (то) единстве…ого, такого, чем больше (н…) кто и (н…) когда на 

свете (н…) обладал и обладать (я…) будет. Вот какая страна лежала перед Вершининым-старшим, вот куда он 

торопился! 

 

Упражнение № 17(ПК-11) 

Перепишите, раскрыв скобки; где надо, вставьте буквы и замените строчные прописными.  
1. Лихорадящим больным есть (н…) хоч…тся, но чего (то) хоч…тся, и они это свое (н…) определенное жела-

ние выражают так: «чего(н…) будь кисл…нького». Так и мне хоч…тся чего-то кисл…нького. (Ч.) 2. (Н…) 

чего было и спрашивать Скоробогатову, есть (ли) убитые и ране…ые: все его матросы и офицеры были (на) 

лицо. (С.-Ц.) 3. (Н…) кая оля нечаева, (н…) бось, локти себе будет кусать от ра…каяния, что отвергла глубо-

кое чу…ство такого серьезного, скромного и, главное, бе…трашного человека, как Петя. (Кат.) 4. (В) переди и 

(с) боков надвигается враг, (с) зади лежало море. Отступать было (н…) куда. (Соб.) 5. (Н…) кого (н…) надо 

было уговаривать или торопить. Люди вели бой с ураганом с таким (же) ожесточением, как если (бы) это был 

(н…) навистный и коварный враг (Чак.) 6. Костыли (в) слепую, (н…) уверенно прощ…пывают землю; давят 

хрупк…ю наледь. (Стельм.) 7. Каждое утро пр…носило новые вести, и многих знакомых и добрых друзей уже 

(н…) досчитывались (Саян.) 8. За мостом «газик» поднялся на горку, свернул (в) лево и пробежав дли…ую 

ал…ею (н…) высоких деревьев, остановился у приземистого дома, обнесен…ого колюч…й проволокой. 

(Рыб.) 9. (Я…) за что (н…) хотелось брат…ся, начатое утром письмо к матери так и лежало на столе (н…) 

окончен…ым. (Ан.) 10. Сестры в госпитале часто менялись. Гла…врач (н…) долюбливал женский персонал. 

(Леб.) 11. Холодное и ясное отчаяние охватило Крылова. (На) конец(то) он понял, что когда, (н…) когда (н…) 

удаст…ся вернут…ся в ту зиму. (Н…) какая машина времени (н…) властна над прошлым. Перенестись в бу-

дущее — пожалуйста, но ему (н…) нужно было будущее. (Гран.) 12. (Н…) билетов, (н…) посадки нет отсюда 

«(на) гора». — Торм…зные есть площа…ки, есть подно…ки, буфера. (Те.) 

 

Критерии оценки тренировочных упражнений по дисциплине «Трудные случаи употребления и 

правописания частиц»: 
(за правильный ответ дается 1 балл) 

 

«2» – 40% и менее «3» – 51-70% «4» – 71-90%     «5» – 91-100% 
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7.3.3.Примерные вопросы к промежуточной итоговой аттестации (зачет) 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Трудные случаи употребления и правописания частиц» 
 

1.Имя прилагательное как часть речи  

2.Качественные прилагательные  

3.Относительные прилагательные  

4.Местоименные прилагательные  

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 случаи употребления и правописания частиц» 

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 аргументиро-

ванные ответы.  

Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные 

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 лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концеп-

туально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной обла-

сти. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Ло-

гически корректное и убедительное изложение 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 литературы. В целом логически 

корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.  

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

ционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учеб-

ной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 
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выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последо-

вательно изложить ответ. 

4. 2 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного ма-

териала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компетенций, 

критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

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

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на осно-

ве продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 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, обязательных к формирова-

нию в процессе изучения предмета. 

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

подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обяза-

тельной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия 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 «неудовлетво-

рительно» (не зачтено) 

или отсутствие сформи-

рованности компетен-

ции 

Оценка «удовлетво-

рительно» (зачтено) 

или низкий уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышен-

ный уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (за-

чтено) или высокий 

уровень освоения ком-

петенции 

Уровень освоения дисци-

плины, при котором у 

обучаемого не сформиро-

вано более 50% компе-

тенций. Если же учебная 

дисциплина выступает в 

качестве итогового этапа 

формирования компетен-

ций (чаще всего это дис-

циплины профессиональ-

ного цикла) оценка «не-

удовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии сформи- 

рованности хотя бы од-

ной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных ком-

петенций по дисципли-

нам, имеющим воз-

можность до- формиро-

вания компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для дисци-

плин итогового форми-

рования компетенций 

естественно выставлять 

оценку «удовлетвори-

тельно», если сформи-

рованы все компетен-

ции и более 60% дис-

циплин профессио-

нального цикла на 

уровне «удовлетвори-

тельно». 

Для определения уров-

ня освоения промежу-

точной дисциплины на 

оценку «хорошо» обу-

чающийся должен про-

демонстрировать нали-

чие не менее 80% 

сформированных ком-

петенций, из которых 

не менее 1/3 должны 

быть оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой дисциплины 

на «хорошо» обуслав-

ливается наличием у 

обучаемого всех сфор-

мированных компетен-

ций причем общепро-

фессиональные компе-

тенции по учебной 

дисциплине должны 

быть сформированы не 

менее чем на 60%, то 

есть на повышенном 

уровне, соответствую-

щем оценке  «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с промежу-

точным 

освоением компетенций, 

может быть выставлена 

при 100% подтвержде-

нии наличия компетен-

ций, либо при 90% 

сформированных компе-

тенций, из которых не 

менее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо». В слу-

чае оценивания уровня 

освоения дисциплины с 

итоговым формировани-

ем компетенций оценка 

«отлично» может быть 

выставлена при под-

тверждении 100% нали-

чия сформированной 

компетенции у обучае-

мого, а также при вы-

полнении требований к 

получению оценки «хо-

рошо» и освоении на 

«отлично» не менее 50% 

общепрофессиональных 

компетенций. 

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров Института филологии 

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

лей студенческой группы») в следующем порядке: 
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«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 зависи-

мости 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 дискуссии на заданную тему 

и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студен-

тов, присутствующих на практическом занятии. 

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

татам 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 лекционного занятия 

и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом пропуска одного практиче-

ского занятия или практикума. За один раз можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту вы-

ставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимо-

сти 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 запол-

няется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной системы оценивания 

Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

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», «хоро-

шо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период 

на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий со-

гласно приведенной таблице. 

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

на каждом занятии. 

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

ляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выставляется оцен-

ка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задолженностей и прохождения дальнейше-

го обучения регулируется на основе действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

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

ватель, 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 

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

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

ООО «Русское слово – учебник», 2011 .  

6. Одинцов В.В., Иванов В.В., СмолицкаяГ.П.и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: 1999. 
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         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 (тексто-

вую, 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 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, вы-

явление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми терминами, 

выражениями, требующими дополнительной информации, объяснение терминов, по-

нятий с помощью справочной литературы и соответствующих электронных источни-

ков, корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа с основной 

и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных 

упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме про-

блемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий творче-

ского характера. Составление аннотаций к рекомендованным  литературным источ-

никам и др.   

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

новополагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого мате-

риала из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с терминоло-

гическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление результатов работы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

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

определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсуждение темы,   

поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная рабо-

та 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского 

типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение  науч-

http://sinncom.ru/
http://www.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.mlis.ru/
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ных источников. Исследование отдельных тем дисциплины, не рассматриваемых на 

занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю и промежуточной атте-

стации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение   

основных теоретических положений и закрепление практических навыков с ориенти-

ровкой на лекционный материал, основную, дополнительную, справочную литерату-

ру 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 доку-

мента 

2021 / 2022  учеб-

ный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Дого-

вор № 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 учебный 

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 

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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (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.Переносной экран;  

2.Проектор;  

3.Ноутбук  с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

.10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

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), 

бессрочная 

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

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 

по 02.03.2019г.   

 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. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 

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 «Единое окно») 

– http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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

гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная образовательным потреб-

ностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только обеспечить преемственность систем 

общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетен-

ций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способство-

вать их социальной адаптации. 

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

турная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой и профессиональ-

ной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно вос-

принимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с 

ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обучающихся ак-

тивная 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 человека, в том числе и обучающих-

ся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципами построения инклюзивного образова-

тельного 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 обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе проведе-

ния учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в раз-

витии (наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность исполь-

зования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной учебной дисциплиной, техноло-

гий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопе-

дии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий обеспечение само-

стоятельной познавательной активности данной категории обучающихся посредством дополнения раздела 

РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине»  заданиями, учитывающими различные стартовые возможности  данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).   

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
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://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий осу-

ществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, поведенческих особенно-

стей, свойственных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. 

В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повы-

шенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

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

технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального становления обучающихся с 

ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирования у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценоч-

ные материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические сред-

ства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное 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:  

 

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого 

совета институ-

та/факультета на кото-

ром были утверждены  

изменения 

1

. 

Обновлены договоры на предоставление досту-

па к электронно-библиотечным системам и на ис-

пользование комплектов лицензионного программно-

го обеспечения 

Решение ученого со-

вета КЧГУ от 02.07 2020г. 

2

. 

Обновлен договор на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное про-

граммное обеспечение. Кasрersky Endрoint Security 

(номер лицензии 280Е-210210-093403-420-2061). 

2021-2023 годы 

Решение ученого со-

вета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 

3

. 

Обновлены договоры на предоставление досту-

па к электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Зна-

ниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок 

действия с 30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор №СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого со-

вета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 
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 Обновлены договоры: 1). Антивирус Касперского. Действует  до 

03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 января 2023г.); 2). Дого-

вор №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 совета 

КЧГУ от 29 июня 2023 года 
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