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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеобразовательный предмет  «Русский язык» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла ОПОП СПО по профессии среднего 

профессионального образования 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является основой социально-экономического, культурного 

и духовного объединения народов Российской Федерации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 

языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России 

и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное 

развитие обучающихся, является в школе не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество  

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений,  

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
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сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Базовый курс русского языка на заключительном этапе школьного 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие 

умения и навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений 

эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение 

речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания базового курса русского 

языка является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех 

её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на базовом 

уровне являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения 

информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования 

в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности базовый курс русского 

языка в средней общеобразовательной школе основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на предыдущих уровнях образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 
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Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Курс русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Целями изучения русского языка на базовом уровне по программам 

среднего общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения на основе 

расширения представлений о функциях русского языка в России и ми-ре; о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и куль-туры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу 

и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 
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чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии 

и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для  

изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС СОО, 

основной образовательной программе среднего общего образования. Учебным 

планом на изучение русского языка на базовом уровне отводится 78 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духов-но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, позитивных убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества; расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей,  

в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах 
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литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
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предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому 

языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Примерной рабочей программы по русскому языку среднего общего образования 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 
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Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных  
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и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и др.); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
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безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
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проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 полугодие 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 
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Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
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Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых 
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слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках  

изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 

слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 
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исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и др. (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

т. п.; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную  

и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно/на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
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(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику  

и др. (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и др.). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

 

2 полугодие 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность/неоправданность употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и т. д. 

 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, 

употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 
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оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 полугодие 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный 

словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
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Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном 

русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая 

сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 
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частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы 

и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 

переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 
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обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы 

русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая 

гипертекст, графику, инфографику и др. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

2 полугодие 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, иноязычные заимствования и т. д.) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
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Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 

своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе 

числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 
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обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и др. (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник 

и учебное пособие, лекция, доклад и др. (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и др. (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 
112 

в т. ч.:  

1. Аудиторная нагрузка 80 

в т. ч.:  

практические занятия 36 

другие виды деятельности  

самостоятельная работа 14 

2. Профессионально ориентированное 

содержание 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

Практические занятия 14 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основное содержание 

 Введение 3  

 

Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как 

система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

2 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 

ОК 06 

Профессионально ориентированное содержание 

 
Лекционное занятие 1.Значение русского языка при освоении профессий и 

специальностей СПО технологического профиля 
1 

ПРб 02, 

ЛР 01, ЛР 13, 

МР 02, МР 04, 

ОК 03 

Раздел 1 Язык и речь 9 

ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 10 

Основное содержание 

Тема 1.1. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1 ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 

МР 02, 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

Лекционное занятия 2. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Онтогенез речевого развития детей 

1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

Тема 1.2. 

Функциональные стили речи 1 ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 10 

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный 

стиль, его основные признаки, сфера использования. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др.  Официально-деловой стиль речи, его признаки, 

назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме.  Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 

1 

Тема 1.3. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое 
7 ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03 

 

Практическое занятия 1. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

3 

Профессионально ориентированное содержание 

 
Лекционное занятие 2. Лингвостилистический анализ текстов профессиональной 

направленности 
1 

ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

 

 

Практическое занятие 1. Информационная переработка текстов профессиональной 

направленности. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

профессиональную по специальностям социально-экономического   профиля 

3 

Составьте резюме на 

прочитанную книгу, стихи или 

фильм о профессии сварщика. 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 15 

ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Основное содержание 

Тема 2.1 

 

 

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

Фонетический анализ 
5 ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 05, 

Лекционные занятия 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Исторические и позиционные чередования.  

Фонетический разбор слова 

1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Практические занятия 2.Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические). Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных звуков. Основные правила произношения согласных звуков и сочетаний звуков. 

Ударение разноместное и подвижное, словесное и логическое. Орфоэпические нормы. 

Произношение заимствованных слов. 

4 

Тема 2.2 

Орфография 10 

ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 

МР 08, 

ОК 03 

Практическое занятие 3.Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь 
3 

Практическое занятие 4.Правописание О/Е после шипящих и Ц. 2 

Практическое занятие 5.Правописание приставок на З-/С- Правописание И – Ы после 

приставок. 
3 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Лекционное занятие 3.Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы языка в образцах устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

1 
ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 06, ЛР 07, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 3 
Практическое занятие 2.Наблюдение над функционированием правил орфографии в 

образцах письменных текстов профессиональной направленности 
1 

Раздел 3 Лексика и фразеология 14 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 03, ОК 02 

Основное содержание 

Тема 3.1. 

 

Слово в лексической системе языка 2 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

МР 08, МР 09, 

ОК 02 

ОК 03 

 

Лекционное занятие 5.Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Их употребление. Контекстуальные синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

2 

Тема 3.2 

Лексика с точки зрения ее употребления 1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09, 

ОК 02 

Лекционное занятие 6. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи: 

жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы 
1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

ОК 03 

ОК 05 

 

Тема 3.3. 

Фразеологические единицы и их употребление 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09, 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

 

Практическое занятие 6. Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

2 

Практическое занятие 7. Лексикография. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и лингвистическими 

словарями. 

2 

Тема 3.4. 

Лексические нормы 7 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР13, 

МР 08, МР 09, 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

 

Практическое занятие 8.Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление 
3 

Профессионально ориентированное содержание 

 
Лекционное занятие 4.Профессионализмы. Терминологическая лексика 

специальностей социально-экономического профиля 
1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 10 

 

Практическое занятие 3.Лексический и фразеологический анализ терминов, 

профессионализмов и фразеологизмов профессий и специальностей естественно-

научного профиля СПО. Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

речи. Выработка навыков составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

профессиональной сферы употребления. Составление связного высказывания на 

профессиональную тему 

3 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 14 
ПРб 01, ПРб 03, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Основное содержание 

Тема 4.1. 

Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа слова 1 ПРб 01, ПРб03, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04, МР09, 

ОК 04, ОК 05 

Лекционное занятия 7.Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный 

разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, простая, сложная 

1 

Тема 4.2. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 2 ПРб 01, ПРб03, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04, МР09, 

ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 9. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Формообразование. Понятие об этимологии 

2 

Тема 4.3. 

Орфография 6 ПРб 01, ПРб03, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04, МР09, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05 

 

Практическое занятия 10. Орфография.Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-.Правописание сложных слов. 
6 

Тема 4.4 

Речь 5 ПРб 01, ПРб03, 

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 04, МР09, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05 

 

Практическое занятие 11. Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Лекционное занятие 5.Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 

профессиональной лексики и терминов специальностей социально-экономического 

профиля СПО 

1 
ПРб 01, ПРб03, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

 

 

Практическое занятие 4. Распределение терминов специальностей социально-

экономического профиля СПО по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка образования слов с помощью 

словообразовательных моделей и способов словообразования 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 5 Морфология и орфография 36 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Основное содержание 

Тема 5.1. 

Имя существительное как часть речи 5 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лекционное занятия 8. Лексико-грамматические разряды существительных. Род, 

число, падеж существительных.   Склонение имен существительных. Употребление 

имен существительных. 

2 

Практическое занятие 12. Морфологический разбор существительных. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных 

3 

Тема 5.2. 

Имя прилагательное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 08, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лекционное занятие 9.Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения 

имен прилагательных. Полная и краткая форма имен прилагательных. Род, число, падеж 

прилагательных. Трудные случаи правописания прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи 

2 

Тема 5.3. 

Имя числительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лекционное занятие 10. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Правописание числительных. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

2 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 5 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Практическое занятие 13. Трудные случаи правописания местоимений.  

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных 

форм. 

5 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Тема 5.5. 

Глагол как часть речи. Правописание глагола 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Лекционное занятие 11.Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 

глагола. 

2 

Тема 5.6. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола 9 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

Практическое занятие 14.Образование действительных и страдательных причастий 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот, его обособление в предложении. 

5 

Практическое занятие 15. Деепричастие как глагольная форма НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. 

Особенности предложений с деепричастным оборотом. Употребление причастий и 

деепричастий. Морфологический разбор причастия и деепричастия. 

4 

Тема 5.7. Наречие как часть речи 3 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

 

 

Лекционное занятия 12.Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.  

Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. Синонимия наречий 

при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для 

связи слов в предложении. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

3 

Тема 5.8. Служебные части речи 8 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04 
 

Лекционное занятие 13.Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, в заключение) от слов-омонимов.Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Правописание союзов. Употребление союзов в простом и 

4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Частицы. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.Междометие как 

особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

ОК 05 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Лекционное занятие 6.Исследование грамматических категорий частей речи и 

грамматического значения слов в текстах документации профессий технологического 

профиля 

2 
ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 04, ОК 05 

Практическое занятие 5.Составление текстов профессиональной направленности с 

использованием нужных словоформ, наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов документации 

специальностей естественно-научного профиля 

2 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 23 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Основное содержание 

Тема 6.1. 

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Лекционное занятие 14. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

1 

Тема 6.2. 

Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Практическое занятие 16.Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

1 

Тема 6.3. 

Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные предложения 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

Лекционные занятия 15. Виды предложений по цели высказывания, восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 

обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

ОК 10 

Тема 6.4. 

Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и односоставные 

предложения. 
4 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Лекционные занятия 16. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 17.Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средства связи предложений в тексте 

2 

Тема 6.5. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 08, 

ОК 05 

ОК 10 

Лекционное занятие 18. Предложения с однородными членами и знаки препинания в 

них. Однородные и неоднородные определения. Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения, дополнения, обстоятельства и 

приложения. 

2 

Тема 6.6. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     предложении. 

Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09 

ОК 05 

ОК 10 
Практические занятия 17. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 2 

Тема 6.7. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Лекционные занятия 19.Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 

предложений. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

2 

Тема 6.8. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 
Практическое занятие18.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2 

Тема 6.9. 
Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое. 

Период 
7 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Практическое занятие 19.Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

3 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Лекционное занятие 7.Исследование текстов профессиональной направленности на 

выявление существенных признаков синтаксических понятий и синтаксических единиц 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 05 

ОК 10 

Практическое занятие 6. «Я русский бы выучил только за то…» (тематический 

урок) 
2 

Всего: 78  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрено 

специальное помещение: кабинет русского языка и литературы, которое 

должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым оборудованием, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся:   

-посадочные места – 30 

-рабочее место преподавателя – 1 

-рабочая доска – 1 

-наглядные пособия по предмету (учебники, опорные конспекты, 

опорные схемы, оценочный материал, информационный материал, тексты 

художественной литературы, аудио и видеофильмы, профессионально 

ориентированные задания, материалы для дифференцированного зачета. 

Шкафы для хранения книг – 3 

-стеллаж - 1 

-технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

Реализация учебной дисциплины не требует мастерских и лабораторий 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 
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работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития): использование 

текстов с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебная литература для обучающихся 

1.Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0 

2.Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А., Николина Н.А., Богданова 

Г.А. 

Электронное учебное пособие для общеобразовательных организаций 

«Русский язык 10-11 классы». – М., «Просвещение», 2017. 

Дополнительная литература для преподавателя 

1.Хрестоматия по истории русского языкознания под редакцией 

Ф.П.Филина. Учебное пособие.- М.,1973 

2. Н.С.Валгина, Н.А.Еськова, О.Е.Иванова, С.М.Кузьмина, В.В.Лопатин, 

Л.К.Чельцова. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник. – М., 2007 

3.Д.Э.Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке. – 

М., 2003 

4. Т.Ф.Иванова, Т.А.Черкасова. Русская речь в эфире. Комплексный 

справочник. – М., 2003 

5.Н.Н.Соловьёва. Весь русский язык в таблицах. Справочник.  – М., 2014  

6.Говорим по-русски с Мариной Королёвой. – М., 2005 

7.Говрим по-русски с Ольгой Северской.  – М., 2005 

8.Н.В.Кузнецова. Русский язык и культура речи. Учебник. – М., 2006 

9.Н.А.Ипполитова, О.Ю.Князева, М.Р.Савова. Русский язык и культура 

речи. Курс лекций. – М., 2008 

10.О.А.Мазнева, И.М.Михайлова. Практикум по стилистике русского 

языка. Учебное пособие.  - М., 2006 

11. И.Г. Добротина. Современные модели уроков русского языка. Пособие 
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для учителя. – М., 2014 

12. И.Б.Чевтаева, В.П.Шампур, В.Н. Пташкина. Русский язык. 

Формирование коммуникативной компетенции старшеклассников. Пособие для 

учителя. 

– Волгоград, 2016 

13. С.В.Абрамова. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Пособие для учителя, - М., 2014 

14.Л.А.Кобзарёва. Русский язык. Технология педагогических мастерских. 

Пособие для учителя. – Волгоград, 2014 

15.Н.М.Сулицкая, Н.Ю. Кадашникова, Г.А.Чибисова, Н.Т.Азарова, 

Л.Р.Ефремова, Н.В.Кабалоева. Творческая работа на уроках русского языка 5-11 

классы. Пособие для учителя. – Волгоград, 2015 

16.Е.В.Чуфистова, Т.Г.Никитина. Русский язык. Тематические 

тренировочные задания.  

Интенсивная подготовка к ЕГЭ. – М., 2009 

17. И.П.Цыбулько. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. – 

М., 2015. 

18. М Шестов. Русский язык без ошибок. быстрая методика повышения 

грамотности.-СПб.,2018 

19.Е.Н.Барышникова, Е.В.Клепач, Н.А.Красс. Речевая культура молодого 

специалиста. Учебное пособие для студентов. – М.,2007 

20.О.С.Иссерс, Н.А.Кузьмина. Интенсивный курс русского языка. Почему 

так не говорят по-русски. Пособие по культуре речи. – М., 2007 

21.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

22. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 

материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2009. 

23. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное 

пособие. – М., 2015 

24. 1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. 

Учебник для средних специальных учебных заведений. – М., 2016. 
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Словари 

1.С.И.Богданов. Давайте говорить правильно. Трудности современного 

русского произношения и ударения. – СПб., 2003 

2.Л.Н.Сёмушкина. Культура русской устной речи. Словарь-справочник. 

– М., 2007 

3.А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 1978 

4.Орфографический словарь русского языка. 106000слов. – М., 1978 

5.О.Сахманова. Словарь омонимов русского языка. – М., 1974 

6.М.Р.Львов. Словарь антонимов русского языка. – М., 1978 

7.С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 80000 

слов и фразеологических сочетаний. – М., 2002. 

8.Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000. 

 

Интернет-источники 

 

1.Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

2.Российский образовательный портал www.edu.ru 

3.Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования  

http://www.firo.ru/ 

4.Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.qjv.ru 

5.Сайт ЛОИРО www.loiro.ru 

6.Электронная библиотека (в общем доступе студентов и педагогов на 

базе техникума) 

 

3.3 Рекомендуемые источники  

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

http://mon.gov.ru/
http://www.loiro.ru/
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доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. 

– (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12620-4.  

4.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 

Леканта. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике,филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИИ 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленных на контроль качества и 

управление процессами достижения Л, М и П, а также создание условий для 

формирования ОК у обучающихся посредством промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны с опорой на синхронизированные образовательные 

результаты, с учетом технологического (инженерного) профиля обучения, 

базового уровня освоения общеобразовательного предмета «Русский язык» и 

профессиональной направленности образовательной программы по профессии 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Критерии оценки 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Реферат по 

данному курсу является одним из методов 

организации самостоятельной работы 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессиональноориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Оценка «5» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. 

из лекционного курса), 

Оценка «4» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

Оценка «3» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями. 

Оценка «2» - ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), 
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3 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Оценка «5» - ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;  

Оценка «4» - ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

Оценка «3» - ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

Оценка «2» - ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

4 Устный опрос 

Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

Оценка «5» - если обучающийся: • полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; • изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию; • показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; • продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию 

учителя.  

Оценка «4» - если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: • в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие общего содержания ответа; • допущены один или два недочета при 

освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; • допущена 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя.  

Оценка «3» - ставится в следующих случаях: • неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); • имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, исправленные после нескольких вопросов;  

Оценка «2» - ставится в следующих случаях: • не раскрыто основное содержание 

учебного материала; • обнаружено незнание или непонимание обучающимся 

большей или наибольшей части материала; 

5. 
Создание 

инфографики 

это графический способ 

подачи информации и данных, целью 

которого является быстро и чётко 

Параметры оценивания 

Раскрытие выбранной темы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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преподносить сложную информацию 

установлением причинно-следственных 

связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Полностью раскрыта – 3 балла, не достаточно раскрыта - 2 балла не раскрыта - 1 

балл 

Насколько грамотно изложены и структурированы сформированные идеи 

Максимум- 3 балла, минимум – 1 балл 

Эстетика оформления 

Максимум – 3 балла, минимум – 1 балл Итоговое количество баллов: что 

соответствует определённым уровням развития ИКТ- компетентности: 1 балл – это 

низкий уровень владения ИКТ- компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, 

наконец, 3 балла – высокий уровень владения ИКТкомпетентностью. Для 

определения уровней владения ИКТ- компетентностью воспользуемся таблицей 2. 

Определение уровня владения ИКТ- компетентностью Таблица 2 Количество 

набранных баллов за представленный проект Уровни владения ИКТ- 

компетентностью От 12 баллов до 10 баллов Высокий уровень (оценка «отлично») 

От 9 баллов до 7 баллов Средний уровень (оценка «хорошо») менее 6 баллов 

Низкий уровень (оценка «удовлетворительно») 

6 
Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема своих действий 

2. Умеет выполнить на основе изученного практические действия. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на практическом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

4. Не выходит за рамки нормативов. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при практической работе. 

2. Незначительно выходит за рамки нормативов. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;. 

 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, при практических действия, 

путается в последовательности действий 

3. Отклонение от нормативов имеет среднее значение. 

Оценка «2» ставится, если студент: 
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1. Не усвоил и не показал практические действия. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. Полностью не усвоил материал. 

7 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Все тестовые задания оцениваются: - правильный ответ – 1 балл; - отсутствие 

ответа или неправильный ответ – 0 баллов Критерии оценивания: «2» - менее 25% 

правильных ответов. «3» - от 25% до 50% правильных ответов. «4» - от 50% до 75% 

правильных ответов. «5» - от 75% и более правильных ответов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

  

1 вариант 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1)дОсуг      2)облЕгчить       3)кухОнный       4)принЯть. 

А2. В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно 

употребить  ЧЕРЕПАШИЙ? 

1) ЧЕРЕПАХОВЫЙ – очень редкий окрас, который встречается у кошек. 

2) В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп – это 

традиционное блюдо. 

3) Подготовка к отопительному сезону идёт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами. 

4) Волосы танцовщицы  были заколоты красивым 

ЧЕРЕПАХОВЫМ  гребнем. 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)      двести граммов   2)самый высочайший    3)пятисот семидесяти  4) 

поезжайте 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение  предложения. 

Отыграв первый тайм,… 

1)         …он закончился со счётом 1:1. 

2)         …футболисты отправились в раздевалку. 

3)         …зрители были разочарованы. 

4)         …народу на стадионе поубавилось. 

А5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых  животных, искусно 

изображё(3)ых, или же украше(4)ы замечательными рельефными сценами. 

1)      1, 2, 3, 4   2)1, 3, 4  3) 2, 3   4) 1, 2, 3 
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  А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1)      прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 

2)      в..твистый, г..рючий, прил..жение 

3)      ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 

4)      к..нтракт, з..рница, расст..лать 

   А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)      под..грать, без..нициативный, дез..информация 

2)      двух..ярусный,  вол..ер, с..ездить 

3)      бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 

4)      пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 

   А8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)      ускор..шь, выуч..н 

2)      постел..шь, почита..мый 

3)      отража..шь, посе..вший 

4)      раскол..м, услыш..вший 

    А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

           А. заманч..вый 

           Б. эмал..вый 

           В. коч..вой 

           Г. приветл..вый 

        1) А, Б 

        2) Б, В, Г 

         3) А, Б, Г 

         4) А, Г 

      А10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)      Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 

2)      В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 

3)      Четверть населения Земли (не)доедает. 

4)      (Не)которые люди обладают удивительными способностями. 
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       А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)      ХОТЕЛОСЬ(БЫ) надеяться, что работа будет выполнена (В)СРОК. 

2)      (ПО)ТОМУ, как ты себя ведёшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно 

расстроен. 

3)      (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке 

приостановлено, воздушный транспорт ТАК(ЖЕ) бездействует. 

4)      ЧТО(БЫ)  я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось. 

         А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении. 

                Резко потеплело () и снег быстро начал таять. 

1)      Сложносочинённое предложение, перед союзом  И нужна запятая. 

2)      Сложносочинённое предложение, перед  союзом И запятая не 

нужна. 

3)   Простое предложение с однородными членами, перед союзами И 

запятая не нужна. 

4)      Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая. 

         А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? 

                   Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) 

берега и (3) стараясь не шуметь (4) тигр приближался к добыче. 

1)      1, 2, 3, 4 

2)      1, 3, 4 

3)      1, 2 

4)      4 

        А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Крит (1) по-видимому (2) был населён уже в VI тысячелетии до новой 

эры. Первые обитатели острова (3) возможно (4) были из Малой Азии. 

             1) 1, 3 

             2) 1, 2, 3, 4 
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             3) 1, 2 

             4)3, 4 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В7. 

             (1) Радушие семьи Житковых изумляло меня. (2) Оно 

выражалось не каких-нибудь слащавых приветствиях, а в щедром и 

неистощимом хлебосольстве. (3) Приходили к Степану Васильевичу какие-то 

обтёрханные, молчаливые, пропахшие махоркой, явно голодные люди, и их без 

всяких расспросов усаживали вместе с  семьёю  за длинный, покрытый 

клеёнкой стол и кормили тем же, что ела семья. (4)  А  пища у неё 

была  простая,  без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, варёная 

говядина. (5) Обычно обедали молча и даже как будто насупленно, но за 

чаепитием становились общительнее, и тогда возникали бурные споры о Льве 

Толстом, о народничестве. 

 (6) Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, 

астрономию, физику. (7) Смутно вспоминаю какие-то электроприборы в 

кабинете у Степана Васильевича. (8) Помню составленные им  учебники по 

математике: они кипой лежали у него в кабинете. 

(9) Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном 

Васильевичем и его сыном Борисом: то были отношения двух взрослых, 

равноправных людей. (10) Борису была предоставлена полная воля, он делал 

что вздумается-так велико было убеждение родителей, что он не употребит их 

доверия во зло. (11) И действительно, он сам говорил мне, что не солгал им ни 

разу ни в чём. 

 (12) Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через 

несколько лет, убедился, что, в сущности, то была очень типичная для того 

времени русская интеллигентская трудовая семья, каких было немало 

в  столицах и больших городах, щепетильно честная, чуждая какой бы то ни 

было фальши, строгая ко всякой неправде. (13) В ней не было ни тени того, что 

тогда называли мещанством, и этим она была не похожа на все прочие семьи, 

которые довелось мне в ту пору узнать. (14) Живо помню, с каким восхищением 

я, тринадцатилетний мальчишка, впитывал в себя  её  атмосферу. 
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 В1. Из предложения 11 выпишите слово, образованное приставочным 

способом. 

 В2. Из предложений 4, 5 выпишите отглагольные прилагательные. 

 В3. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании УДИВЛЯЛИ 

МЕНЯ (предложение 9) 

В4 Среди предложений 4-7 найдите простое односоставное 

определённо-личное. Напишите номер этого предложения. 

В5 Среди предложений 1-6 найдите простое предложение, осложнённое 

однородными членами с обобщающим словом. Напишите номер этого 

предложения 

В6 Среди предложений 10-14 найдите сложные предложения, в состав 

которых входят придаточные определительные. Напишите номера этих 

сложных  предложений.    
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Тестовые задания для текущего контроля 

2 вариант 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

       1) тОрты    2) квАртал   3) собрАла   4) дОговор 

А2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно 

употребить ЧЕЛОВЕЧНЫЙ? 

1)      В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль. 

 2)      Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

отношением к солдатам. 

 3)      Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше 

всего? 

4)      ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса – это совокупность людей, обладающая 

генетико-физиологической общностью и происходящая из определённого 

ареала. 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

       1)  действия партизан      2) слаще мёда    3) пара носок   4) 

тремястами пятьюдесятью 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

       Позвонив по телефону, … 

       1)  …никто мне не ответил. 

       2) …номер оказался ошибочным. 

       3) …возникло предложение встретиться через час. 

       4) …я услышал короткие гудки. 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются 

ювелирные изделия: золотые перстни с выгравирова(2)ыми 

миниатюрными сценами, позолоче(3)ая и серебря(4)ая утварь. 

1)      1,2,3 

2)      1,2,3.4 
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3)      2,3,4 

4)      1,2 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1)      Арт…ллерия, б…рхатистый,л..генда 

2)      Оч..рование, к…сательная,выг…реть 

3)      Защ…щать, оц..нить, те…ретический 

4)      Пал…садник, изл…гать, ч…словой 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить 

2) суб…ект, под…ём, ад…ютант 

3) пр…зидиум, пр…спокойно, пр…остановить 

4) сверх…звестный, раз…скать, пред…стория 

А8. В каком ряду  в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)Бор..мся, прилепл…н 

2)слыш…шь, пове…вший 

3)дремл…шь,обла…нный 

4)выгон…шь, замуч…нный 

А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А.фланел…вый 

Б.веч..вой 

В.отзывч…вый 

Г.алюмини…вый 

1)А,Б 

2)Б,В,Г 

3)А,Б,Г 

4)А,Г 

А10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1)      (Не) будите спящую собаку. 

2)      В большой комнате стояла ещё (не)распакованная мебель. 

3)      Речка была (не)глубокая, а быстрая. 
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4)      Это был (не)кто иной, как Чацкий. 

А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1)(В) течение часа необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов. 

2)(И)ТАК, подведём итоги и наметим план, ЧТО(БЫ) действовать 

дальше. 

3)(НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел пешеход, в ТО(ЖЕ) время 

велосипедиста обогнала  машина. 

4)(ПО)Э ТОМУ мосту ехать опасно, ТАК(КАК) он давно обветшал. 

А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении. 

Пришлось  уехать  в эвакуацию() и прожила там семья почти два 

года. 

1)      Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2)      Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не 

нужна. 

3)      Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И 

запятая не нужна. 

4)      Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая. 

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Бережно сохраняя (1) народные традиции(2) и в то же время (3) 

развивая новые тенденции (4)оркестр широко гастролирует по стране. 

1)      1,2,3.       2)1,3.           3)2, 4.           4)4. 

А14. В каком  варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте 

которых должны стоять запятые? 

Понятие времени (1) очевидно (2) не так просто объяснить . 

Первоначально  слово  «время»(3)  вероятно (4) могло обозначать какие-то 

впечатления о переменах , длительности, цикличности. 

1)      3,4                  2)1,2              3)1,2,3,4.                4)2,4     

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 
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          (1)Карамзин был одним из первых русских писателей, которому 

поставили памятник. (2) Но, конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную 

«Историю государства Российского».(3) Современники считали её важнее 

всего Пушкина, потомки не переиздавали  сто лет. (4) И вдруг «Историю 

Карамзина открыли заново. (5) Вдруг она стала самым горячим бестселлером. 

(6) Как  бы этот феномен ни объясняли, главная  причина возрождения 

Карамзина – его проза, всё та же гладкость письма. (7) Карамзин создал первую 

«читабельную» русскую историю. 

    (8) История  существует  у  любого народа только тогда, когда о 

ней   написано увлекательно.(9) Грандиозной   персидской империи не 

посчастливилось родить своих Геродотов и Фукидидов, и древняя Персия стала 

достоянием археологов, а историю Эллады знает и любит каждый. (10) То 

же  произошло с Римом. (11) Не  было Тита Ливия, Тацита,  Светония,  может 

быть, и не назывался бы американский сенат сенатом. (12) А грозные соперники 

Римской империи – парфяне – не оставили свидетельств   своей яркой истории. 

(13) Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные 

историки для своих народов.(14) Когда его труд  вышел в свет, Фёдор Толстой 

воскликнул:  «Оказывается, у меня есть отечество!». 

(15) Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком 

России, он первый перевёл историю на язык художественной литературы, 

написал интересную, художественную историю, историю для читателей. 

(16)Хорошо  написанная история – фундамент литературы.(17) Без 

Геродота не было бы Эсхила. (18) Благодаря Карамзину появился пушкинский 

«Борис Годунов». (19) Без Карамзина в литературе появляется Пикуль. 

(20)Весь  XIX век русские писатели ориентировались на историю 

Карамзина. (21) С ней часто спорили , её высмеивали, пародировали, но только 

такое отношение и делает произведение классическим. 

(22)Современной словесности так не хватает нового Карамзина.(23) 

Появлению великого писателя должно предшествовать появление великого 

историка – чтобы из отдельных осколков создалась гармоническая 
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литературная панорама, нужен прочный и безусловный фундамент. (По П. 

Вайлю,  А. Генису)                               

В1 Из предложения  4  выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 

В2   Из предложений 16-19 выпишите частицы. 

В3 Укажите вид подчинительной  связи в словосочетании 

ГЛАДКОСТЬ  ПИСЬМА (предложение 6). 

В4  Среди предложений 18-22 найдите простое односоставное 

безличное. Напишите номер этого предложения. 

 В5 Среди предложений 1-6 найдите простое предложение , 

осложнённое вводным словом. Напишите номер этого  предложения. 

В6 Среди предложений 11-15 найдите сложное предложение, в состав 

которого входит придаточное уступительное. Напишите номер 

этого  предложения. 
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ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  

Вариант 1. 

А1 – 4 

А2 – 3 

А3- 2 

А4 – 2 

А5 – 4 

А6 – 3 

А7 – 4 

А8 – 2 

А9 – 4 

А10 – 2 

А11- 3 

А12 – 1 

А13 – 4 

А14 – 2 

В1 -  солгал 

В2 -  жареная, варёная 

В3 - управление 

В4 – 7 

В5 – 4 

В6- 12, 13. 
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ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  

Вариант 2 

  

А1 – 1 

А2 – 2 

А3 – 3 

А4 – 4 

А5 – 1 

А6 – 3 

А7 – 2 

А8 – 1 

А9 – 3 

А10 – 3 

А11- 4 

А12- 1 

А13 – 4 

А14 – 3 

В1 – заново 

В2- не, бы 

В3 – управление 

В4 – 22 

В5 – 2 

В6 – 15 
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Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Определите тип словосочетания. 

Банка из-под консервов, плавание под водой, охотничьи рассказы, 

платье из бархата, старинные нравы, таинственно мерцающие, звали вперёд, 

пьесы Чехова, Кавказское побережье, никогда не узнаем, мило беседуя, 

чрезвычайно осторожно, работа по вечерам, хлеб из пшеницы, бесконечно 

далёкие, довольно точно, третий слева, чай из Индии, жизнь в деревне, цвели 

пышно, краса долины, сидел покачиваясь, принесли письмо, шёл навстречу, 

было лето. 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид 

сказуемого. 

1. У князя в сакле собралось уже множество народа. 2.Однажды человек 

десять наших офицеров обедали у Сильвио. 3. Некоторые из присутствующих 

выступили в прениях. 4.Громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей 

Степаныч!» огласило поляну. 5.Показать всё многообразие писательской 

работы и силу её влияния на людей невозможно для одного человека. 6.Ветер 

был встречный. 7.Отец-то мой ему и полюбись. 8.Иван Иванович гоже приказал 

долго жить. 9.Не надеялся он его застать. 10.Пастухов, подавая руку, продолжал 

отряхиваться и оглядывать свой костюм. 11 .Старушки все - народ сердитый. 

12.Бопре в отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом. 

13.Вы должны трудиться, стараться быть полезным, 14. Он старался быть 

гостеприимным. 15.Я был в восхищении от старого чабана и его морали.16.Речи 

его должны быть кратки. 17. Он рад был отдохнуть. 18.Он злой и бес чувств. 19. 

Мой отец - врач. 

3. Поставьте, где нужно, тире. 

1 .Услуга в дружбе вещь святая. 2. Долг наш защищать крепость до 

последнего нашего издыхания. 3. Спина у акулы темно - синего цвета, брюхо 

ослепительно белое. 4. Я охотник, 5. Он порча, он чума, он язва здешних мест. 

б. Встречи наши единственная радость. 7. Да моё ли это дело заниматься такими 

вопросами. 8. Жизнь прекрасна и удивительна! 9. Бедность не порок. 10. Я был 
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озлоблен. 11. Он угрюм. 12. Севастополь, очевидно, город чудес. 13. Крупные 

звёзды как званый вечер. 14. Красивые, ровные зубы что крупные перлы у ней. 

15. Сердце не камень. 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1 . Река роща оба берега деревья и поле всё было залито ярким утренним 

светом. 2. Я стал посещать музеи и галереи и читать книги. 3. Ясная светлая 

задумчивая улыбка тихого созерцания лежит на облаках на белых отражениях 

гор на синеве неба на светлой лениво-ласковой реке. 4. Бегут говорливые 

дороги ни шатко ни валко, как встарь. 5. А снаружи всё и оконницы и коньки и 

ворота оторочено кружевом грубоватой деревянной резьбы. 

6. Разве все эти вещи карандаши в оправе записная книжка часы 

фотографический аппарат не говорят больше всяких слов об интересном госте? 

7. И плетни и белевшая на дворах скотина и крыши домов всё казалось спало 

здоровым тихим трудовым сном. 8.Сухими болотами называются места 

носящие в себе все признаки некогда, существовавших болот как-то кочки 

следы родниковых ям и разные породы болотных трав уже перемешанных с 

полевыми. 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1. Книга это духовное завещание одного поколения другому совет 

умирающего старца юноше начинающему жить приказ передаваемый часовым 

отправляющимся на отдых часовому заступающему на его место. Вся жизнь 

человечества последовательно оседала в книге племена люди государства 

исчезали а книга оставалась. Но в книге не одно прошедшее она составляет 

документ по которому мы вводимся во владение всей суммы истин и усилий. 

Книга программа будущего. Итак будем уважать книгу. 

6. Поставьте запятые. 

1. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? 2. 

Крупный осанистый плечистый человек с ярко-синими глазами на всегда 

загорелом лице. З. Она действительно походила на берёзу молодую стройную 

гибкую. 4. То была первая не замутнённая никакими опасениями радость 

открытия. 5.Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь синюю дымку. 
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Вариант 2 

1. Определите тип словосочетания. 

Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские 

страны, смеяться заливисто, отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские 

пьесы, бесконечно далёкие, выдавать замуж, кувшин из глины, стальной цвет, 

упражнение по орфографии, портфель из кожи, будоражили воображение, 

назвать сегодня, появилась когда-то, яблоки из Крыма, определить рубежи, 

весело размахивая, наклонив вперёд, не имели раньше, взаимное расположение, 

вытереть насухо. 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид 

сказуемого. 

1. Бал - вещь хорошая. 2. Жизни даль лежит светла, необозрима. З. Он 

сидел неподвижен и слетка барабанил пальцами. 4. Вы ни перед кем виноваты 

быть не можете. 4. Дверь тамбура стоит настежь. 5. Цитадель стояла 

безмолвной и неприступной. 6.Ветер был встречный, 7. Тут рыцарь прыг в 

седло и бросил повода. 8. Ты эти факты из пальца высосал? 9. Это «если бы», 

отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. 10. Наконец толпа 

людей в серых шинелях вывалилась в сени. 11. Немногие пойдут этой дорогой. 

12. Подойти к брату было страшно. 13. Пятнадцать лет гак 

прошло.                    14. Ты должна сама разобраться, ты взрослая. 15. До войны 

он работал агентом по снабжению. 16. Он оказался болтливым собеседником. 

17. Шаг его начинал становиться ленивее. 18. Человек должен оставаться 

человеком. 19. Лес теперь был редкий. 

3. Поставьте, где нужно, тире. 

1. Жить самое простое дело. 2. Орион четыре яркие звезды и поясок из 

трёх поменьше.           3. Воздух чист и свеж. 4. Горы как пышные складки на 

богатой одежде земли. 5. Ты друг.               6. Обман всегда обман. 7. Мой долг 

предостеречь тебя. 8. Волк коню не товарищ. 9. Назначение каждого человека 

развить в себе всё человеческое. Ю. У Акима было четверо детей, у Петра 

никого. 11. Познание и жизнь неотделимы. 12. Красота есть обещание счастья. 
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13. Самое страшное для него сейчас покинуть батарею. 14. Дубава, кажется, 

друг Корчагина. 15. Сегодня небо как море. 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга 

нивы и сёла.              2. И всё вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого 

вечернего солнца. З. Все готовы были работать и день и ночь. 4. Деревья и травы 

летом и в самом начале осени по- весеннему сочны и свежи. 5. Мы ели чисто 

мексиканские вещи сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой муки и 

целым пожаром перца до обеда кокосовый орех после манго. 6. Всё это цвета 

блески звуки и запахи давило на глаза матери наполняло сердце неподвижной 

пёстрой мутью. 7. Майские сумерки нежная зелень запах сирени тишина тепло 

как всё это ново и как необыкновенно! 8. Он был страстный любитель музыки 

театров и вообще изящного как-то расписных московских табакерок оружия и 

продающихся на улице статуэток. 9. Шелестящий шум дождя звучный стук 

капель убаюкивали и всё вокруг кусты деревья сырая трава начинало терять 

очертания. 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 

Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по 

лесной дороге существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. 

Единственный признак жизни бесконечное кружево заячьих следов изредка 

пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом 

нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина как 

в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными 

перелесками через которые брезжит синеющая даль. 

6. Поставьте запятые. 

1. В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую 

грамоту. 2. Пашня заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3. 

Они привязали лошадей и стали взбираться на башню высокую 

четырёхугольную. 4. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками 

бесконечными заборами. 6. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и 

там. 
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Условия выполнения заданий: 

Расставить знаки препинания и их графически объяснить. 

Критерии оценки 

«5» - 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4-5 ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 
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Председатель ______________ 

Вариант № 1 

итоговое аттестационное 

задание по предмету 

«Русский язык» 

студента группы № ____ 

_________________________ 

_________________________ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

«___________ 2022г. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

      (1)В настоящее время в деловом мире признана важность решения 

проблемы защиты компьютерных данных. (2) Громкие процессы, связанные с 

проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, 

привлекли пристальное внимание не только специалистов в области 

компьютерной обработки данных, но и директоров компаний. (3) /…/ 

руководители компаний всё-таки поняли, что с запуском в эксплуатацию 

каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными 

злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно 

проникать в секретные материалы компании  и наносить существенный 

материальный ущерб. 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана 

ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных 

признана всеми специалистам в области компьютерной обработки данных.  

2)Во избежание информационного и материального ущерба каждая 

новая компьютерная система, которая связана с сетью Интернет, должна быть 

защищена от проникновения злоумышленников, и директора компаний это 

поняли. 

3)Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в 

корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и 

заставили их действовать. 

4)Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, 

связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 

5)По признанию специалистов в области компьютерной обработки 

данных, злоумышленники наносят существенный материальный ущерб 

различным компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть 

Интернет. 

Ответ:________________________________________________________ 
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2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово (сочетание слов). 

Наоборот,                                                                               Вопреки этому, 

Зато                                                                                           Во-первых, 

Хотя 

Ответ:_____________________________________ 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ОКНО. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении  текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ОКНО, -а, -ср. 

1)Отверстие в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, 

закрывающая это отверстие. Большое, высокое, узкое о. Комната в два окна. 

Стоять под окном. Выбросить что-нибудь за о. или в о. Открыть, закрыть 

о. 

2)Отверстие в разделяющей что-н. стенке, перегородке. О кассира. 

О.рецептурного отдела (в аптеке). 

3)переносное. Просвет, отверстие в чем-н. Доступ к чему- л. О. между 

тучами. О. в болоте (остаток водоёма в виде открытого углубления) 

4)переносное. Ничем не занятое время, промежуток в цикле работы, в 

учебном расписании (разгов.). О. между лекциями. 

Ответ:________________________________________________________ 

4.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? Выпишите это слово. 

1) Отнятый                                              3)   языковОй (барьер) 

2) (вещь) проданА                                 4)   жАлюзи 

Ответ:________________________________________________________ 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно, указав номер 

строчки 

1) В детстве он был доверчивым мальчиком 

2) Она пыталась говорить доверчивым, задушевным тоном, но голос 

звучал фальшиво 

3) У щенка доверчивая мордочка и игривый характер 

4) Доверчивые люди рискуют попасть в лапы мошенников 

Ответ:_______________________________________________________ 
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6.В одном из сочетаний допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) В две тысячи восьмом году 

2) В двух тысяч восьмом году 

3) С  восьмьюдесятью одной розой 

4) Более семисот участников 

Ответ:________________________________________________________ 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 

Предложения Грамматические ошибки 

А) Не только способности, а также трудолюбие 

помогут достичь успеха в работе. 

1)неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Б)Все, кто рано начинает учить иностранный 

язык, овладевает им в совершенстве. 

2)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В)Город виден как на ладони, поднявшись на 

смотровую площадку 

3)нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г)Среди построенных на этой улице было 

несколько многоэтажных домов. 

4)ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Д) На картине И.И.Фирсова «Юном 

живописце» изображена домашняя мастерская 

художника 

5)неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6)нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 7)неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

          8.В каком ряду во всех словах пропущена безударная 
проверяемая гласная корня? Выпишите эти слова, вставив пропущенную 
букву 

1) п…томки, состр…дание, безотл…гательно 
2) раст…рание, патри…тический, т…ряться 
3) об…зательный, осв…щение, прод…вец 
4) сист…матический, нар..диться, пл…вец 
Ответ:________________________________________________________

______________ 
 
 
_ 



72 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке 

пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

Пр…одолел, пр…града                                                      пр…сечь, 

пр…брать 

Ра…шифровать, и…брать                                                  р…зослал, 

д…писал 

О…далил, на…пилил 

Ответ:________________________________________________________ 

10. В каком ряду во всех словах на месте попуска пишется буква И? 
Выпишите эти слова 

1) отведа…шь, обвева…мый 
2) бре…шь, улавлива…мый 
3) разбива…шь, огиба…мый 
4) ненавид…шь, слыш…мый 
 
Ответ:________________________________________________________

___________________ 
11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква Е? Выпишите номер варианта 
А. заботл…вый                     1) Б, Г 
Б. одол..вать                          2) А, В 
В. высаж…вал                      3) Б, В  
Г. игруш…чный                   4) А, Г 
Ответ:________________________________________________________

_____ 
         12.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется одна    буква Н? Напишите номер варианта 
            Когда погода была безветре(1)а, смотритель маяка, не 

торопясь, сворачивал папиросу из кроше(2)ого табака, надевал форме(3)ую 
бескозырку и потрепа(4)ый бушлат и шел к морю. 

1) 1,4                             3) 1, 2 

2) 1,2,3                          4) 3, 4 

Ответ:___________________________ 
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется И? Напишите номер варианта 
Кузнец Вакула вошел, н(1) говоря н(2) слова, н(3) снимая шапки, почти 

повалился на лавку. Заметно было, что он весьма н(4) в духе. 
1) 1, 3                                  3) 2, 4 

2) 2                                      4) 1, 2, 3 

Ответ:___________________________ 
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14. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 
раздельно? Напишите номер варианта 

1) Он прекрасно говорил (по)французски, (при)том знал даже некоторые 
диалекты 

2) (По)видимому гости заскучали, и (что)бы их немного развеселить, на 
антресолях заиграл оркестр 

3) (Что)бы вам еще пожелать? Наверное, (то)же, что вы желаете себе 
сами  

4) (По)временам шли затяжные дожди, и гроза начиналась откуда-то 
(из)далека 

Ответ:__________________________________ 
15.Определите  предложение с грамматической ошибкой (с 

нарушением синтаксической нормы). Исправьте ошибку, запишите 
предложение в правильном виде. 

1) Актеры играли с отдачей 

2) Сегодня же я уеду 

3) Ознакомьтесь со списком учеников, сдавшими экзамен 

4) Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира 

Ответ:________________________________________________________
___________ 

16. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 
отсутствия в предложении: 

      Туман редел ( ) и становилось темнее. 
1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая не нужна. 

3)  Сложносочиненное предложение с общим второстепенным 
членом, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 
запятая  нужна. 

Запишите номер варианта. 
Ответ:_________________________________ 
17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? Запишите номер 
варианта. 

    Декабрь (1) по словам старожилов (2) был в тот год очень снежный. 
Судить обо всем только (3) по словам этого человека (4) не надо. 

1) 1,3                                               3) 1,2,3,4 

2) 3,4                                               4) 1,2 

Ответ:__________________________________ 
18. Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну 

запятую (знаки препинания не расставлены) Запишите номер варианта 
1) Ребенок от страха был ни жив ни мертв. 
2) Ни дома ни на работе она ни с кем не разговаривала. 



74 

 

3) Нужно купить куртку или пальто. 
4)  В киоске можно было купить газеты и журналы. 
Ответ:___________________________________ 
19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? Запишите номер 
варианта 

Молодежь (1) которая (2) собиралась у колхозного амбара (3) заводила 
патефон. 

1) 1,2,3                                  3) 2,3 

2) 1,3                                     4) 1,2 

Ответ:__________________________________ 
 
Прочитайте текст и выполните задания  20 –  23 
       (1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда 

взялись эти благоразумные молодые люди, «которым плюют в глаза, а они 

утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь? (2) Иногда кажется, что 

мы вышли из шинелей именно этих людей. (3) Звон упругой стали более не 

слышится нам в слове честь. 

       (4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась 

на карту жизнь, полная великих надежд и гениальных замыслов. (5)Итак, «честь 

– внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть». (6)И тут же примеры: «Человек 

незапятнанной чести. По чести… Уверяю вас честью. Поступок, 

несовместимый с честью… Знал бы ты честь… Поле чести… Честь моя требует 

крови…» 

        (7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог 

стремительно восстановить нравственное равновесие. (9) Подлец знал, что его 

подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год по приговору 

суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее – завтра утром. (11)Пошляк не 

говорил двусмысленности  вслух, остерегаясь немедленного возмездия. 

(12)Сплетник вынужден был осторожничать. (13)В грозном свете дуэльных 

правил слово быстро отливалось в свинец. 

        (14) А как же Пушкин?   (15)Какая непоправимая и бессмысленная 

гибель. 

        (16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да,  «невольник 

чести», но ведь чести! 

         (18)За год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин 

и отец семейства, я должен блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям.» 

(19)Вот и всё, что остаётся детям: честь и имя. (20)Всё остальное им не нужно, 

всё остальное – неважно. (21) Очевидно,   нам ещё многое предстоит пережить 

и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины. 

                                                                                    (По Д. Шеварову.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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20.Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора? 

Запишите номер варианта 

1) Человек должен уметь защищать свою честь 

2) Гибель Пушкина на дуэли бесполезна и бессмысленна 

3) Потомкам достаётся имя и честь отцов, всё остальное неважно 

4) Дуэль была способом восстановить нравственное равновесие 

Ответ:_________________________________________ 

21. Какой(-ие)тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 7 – 13? 

1) описание и повествование 

2) рассуждение 

3) описание и рассуждение 

4) повествование 

Ответ:_______________________________ 

22. В каком предложении употребляется фразеологизм? 

1) 9                    2) 13                  3) 3                     4) 4 

Ответ:__________________________________ 

23.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 

списка (пользуйтесь словарём терминов) 

      «Каждая строчка, каждое слово Дмитрия Шеварова пронизаны 

искренним уважением к личности Пушкина. Эмоциональное, неравнодушное 

отношение автора выражено с помощью такого синтаксического средства, как 

________(предложения 7, 17), а также лексических - ________ («подлец», 

«пошляк», «сплетник») и ________ («честь и имя» в предложениях 18-19). 

________ («звон   стали в слове…», в предложении 3, «разряд… силы» в 

предложении 8, «слово… отливалось в свинец» в предложении 13) придают 

особую образность тексту Д.Шеварова. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) лексический повтор 

3) эмоционально-лексические слова 

4) гипербола 

5) эпитеты 

6) метафоры 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) сравнительный оборот 
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9) риторическое восклицание 

 

Количество баллов за сочинение: 
Количество баллов за тестовую работу:________________________ 

Общее количество баллов: 

 

Оценка:___________________________________ 

 

Председатель:______________________________ 

Преподаватель:_____________________________ 
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 Критерии оценки экзаменационного сочинения 

К1  Формулировка проблем исходного текста Баллы 

  Экзаменуемый (в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста.  

 

2 

 

 

 

1 

 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.  Экзаменуемый 

привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 

не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 

приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними, 

или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 

не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дано пояснение 

только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 

пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к 

нему. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

 Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не 

пояснил их значение. 

  

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не 

пояснил его значение. 

  

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы, не приведены, или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, или в комментарии допущены фактические ошибки 

(одна и более), связанные с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или вместо комментария дан простой пересказ текста, или вместо 

комментария  цитируется большой фрагмент исходного текста. 
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0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 

 
 

 

 

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет. 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, или позиция автора исходного текста не 

сформулирована. 
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0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  

  Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме (согласившись или не согласившись с 

автором) и обосновал его. 

 Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста, или размышления экзаменуемого не 

соответствуют сформулированной проблеме, или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 
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К5 

Речевое оформление сочинения 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 
 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: — логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; — в работе нет 

нарушений абзацного членения текста. 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 
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1 
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 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, нодопущено более 1 логической 

ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

 

 

 

 

0 

 

К6  Точность и выразительность речи  

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию 

К10. 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие 

грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя 

речи, но есть нарушения точности выражения мысли. 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи.   
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           1 
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К7 

III. Грамотность 

Соблюдение орфографических норм 
 

  Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 

Допущено не более 2-х ошибок.  

Допущено 3–4 ошибки 

 Допущено более 4-х ошибок. 

3 

2 

1 

0 

К8  Соблюдение пунктуационных норм  

  Пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 

 Допущено 1–3 ошибки 

Допущено 4–5 ошибок 

 Допущено более 5-и ошибок. 

3 

2 

1 

0 

К9  Соблюдение языковых норм  

  Грамматических ошибок нет. 

 Допущены 1–2 ошибки. 

 Допущено более 2 ошибок. 

2 

1 

0 
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К10  Соблюдение речевых норм  

  Допущено не более 1 речевой ошибки. 

 Допущены 2–3 ошибки. 

 Допущено более 3 ошибок. 

2 

1 

0 

К11 Соблюдение этических норм  

  Этические ошибки в работе отсутствуют. 

 Допущены этические ошибки (1 и более). 

1 

0 

К12  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 

 Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 

1 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) — 25 баллов. 

 При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – 

одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые 

другие символы, в частности цифры, при подсчёте  не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова. 

 Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов.  Если сочинение содержит 

частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём 

такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.  

 Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

 При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

 К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

 К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

 К7 – допущено не более двух ошибок; 

 К8 – допущено одна–три ошибки; 

 К9 – грамматических ошибок нет; 
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 К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 

 Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

 Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, 

то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры 

на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 Оценивание по результатам суммы баллов за тестовое задание и сочинение 

«5» - 51 - 56 

«4» - 43 - 50 

«3» - 28 - 42 

                    «2» -менее 28 баллов 
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