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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по  дисциплине  «ПРАКТИЧЕСКИЙ  КУРС  СРВРЕМЕННОГО  РУССКОГО  ЯЗЫКА».
Оценочные средства составляются в соответствии с  рабочей программой дисциплины и
представляют  собой  совокупность  контрольно-измерительных  материалов  (типовые
задачи  (задания),  контрольные  работы,  тесты  и  др.),  предназначенных  для  измерения
уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения.

Оценочные  средства  используются  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
        
Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

Знать: особенности системного подхода при решении
поставленных задач

Уметь: осуществлять  поиск,  критический  анализ  и
синтез  информации,  применять  системный  подход
для решения поставленных задач

Владеть:  способностью  осуществлять  поиск,
критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

ОПК-1 Способен создавать
востребованные 
обществом и 
индустрией 
медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, и 
(или) 
коммуникационные
продукты в 
соответствии с 
нормами русского 
и иностранного 
языков, 
особенностями 
иных знаковых 
систем

Знать:   особенности  языковых  знаковых  систем,
систему современного русского языка на разных его
уровнях - фонетическом,  лексико-фразеологическом,
словообразовательном,  морфологическом,
синтаксическом  для  создания  коммуникационных
продуктов;

Уметь: терминологически  правильно  (на  уровне
современной  науки  о  языке)  определять  любую
лексическую,  фонетическую  и  грамматическую
категорию;  давать  квалифицированный  лексико-
грамматический  анализ  любого  текста  с
последующим  созданием  медиатекста  и  (или)
медиапродукта,  и  (или)  коммуникационных
продуктов в соответствии с нормами русского языка

Владеть: способностью эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка 
в профессиональной деятельности для создания 
коммуникационных продуктов;

          Конечными  результатами  освоения  дисциплины  являются  сформированные
когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям.  Формирование  дескрипторов  происходит  в  течение  всего  семестра
по  этапам  в  рамках  контактной  работы,  включающей  различные  виды  занятий  и



самостоятельной  работы,  с  применением  различных  форм  и  методов  обучения
(табл. 2).



Таблица 2 -  Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины:
Вид контроля Контролируемые темы 

(разделы)
Компетенции, компоненты
которых контролируются

Опрос 1,2,4 УК-1, ОПК - 1
анализ текстов 1, 2, 4 УК-1, ОПК - 1
Реферат, 2 УК-1, ОПК - 1
Упражнения 1, 2,3,4 УК-1, ОПК - 1
Обсуждение по группам 1,3,4 УК-1, ОПК - 1
Сообщение 3, 4 УК-1, ОПК - 1
Контрольная работа 3,4 УК-1, ОПК - 1

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1

Таблица 3

№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

1 Деловая/
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи.

Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по 
каждой игре

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы.

Задания для решения кейс-задачи

3 Коллоквиум , 
опрос-диспут

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 
раздела или разделов дисциплины, организованное как 

Тема 1-10. Перечень контрольных вопросов.

1 Указываются оценочные средства, применяемые в ходе реализации рабочей программы данной дисциплины.



учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися.

4 Круглый стол 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут, 
дебаты)

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, 
дискуссии, полемики, диспута, дебатов (см. раздел 5 
"Материалы для проведения текущего контроля)

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.

Структура портфолио

6 Реферат Средство, позволяющее оценить способность 
обучающегося исследовать поставленную научную 
проблему на основе изучения рекомендуемой литературы 
(монографий, научных статей, архивных материалов и 
других источников), делать научно-практические выводы 
по определенному разделу (теме) учебной дисциплины и 
излагать свои мысли на бумаге. Реферат  имеет 
самостоятельное научно-прикладное значение и является 
одной из форм рубежного или итогового контроля 
знаний. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в 
котором изложение материала носит проблемно-
полемический характер, показывает различные точки 
зрения на освещаемую проблему, отражает собственные 
взгляды и комментарии автора, что демонстрирует 
глубокие знания исследуемой проблемы



№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

7 Проект 
(презентация)

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых и/или индивидуальных проектов (См. раздел 
5" Материалы для проведения текущего контроля)

8 Решение 
разноуровневых
задач (заданий)

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

Приведенный перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен.



3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

              Оценивание результатов обучения по дисциплине «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА»
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной

деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины) и
промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом). 
         Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения данной дисциплины,  описаны в табл. 4.   

Таблица 4.
7. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Оценка на экзамене

№ Критерии оценки
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен

самостоятельно  выделять
главные положения в изученном
материале дисциплины.
Компетенции не сформированы.
Знания  отсутствуют,  умения  и
навыки не сформированы

Обучающийся  усвоил  основное
содержание  материала
дисциплины, но имеет пробелы
в усвоении материала.
Имеет  несистематизированные
знания,  сформированы  базовые
структуры знаний

Обучающийся  способен
самостоятельно  выделять
главные  положения  в
изученном материале.
Знания обширные, системные

Обучающийся  знает,
понимает,  выделяет  главные
положения  в  изученном
материале  и  способен  дать
краткую  характеристику
основным  идеям
проработанного  материала
дисциплины.
Знания  твердые,
аргументированные,
всесторонние

УМЕТЬ
2 У  обучающегося  умения  не

сформированы
Умения  фрагментарны  и  носят
репродуктивный характер

Умения  носят
репродуктивный  характер,
применяются  к  решению
типовых заданий

Обучающийся  умеет
анализировать  элементы,
устанавливать  связи  между
ними.
Умения успешно применяются



к решению как типовых, так и
нестандартных  творческих
заданий

ВЛАДЕТЬ
3 У  обучающегося  навыки  не

сформированы.
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в 
знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные 
ошибки при ответе на основные 
вопросы билета, отсутствует 
знание и понимание основных 
понятий и категорий;
- непонимание сущности 
дополнительных вопросов в 
рамках заданий билета;
- отсутствие умения выполнять 
практические задания, 
предусмотренные программой 
дисциплины;
- отсутствие готовности 
(способности) к дискуссии и 
низкая степень контактности

Демонстрируется  низкий
уровень  самостоятельности
практического навыка.
Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического 
материала;
- неполные ответы на основные 
вопросы, ошибки в ответе, 
недостаточное понимание 
сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные 
вопросы;
- недостаточное владение 
литературой, рекомендованной 
программой дисциплины;
-  умение  без  грубых  ошибок
решать  практические  задания,
которые следует выполнить

Демонстрируется достаточный
уровень  самостоятельности
устойчивого  практического
навыка.
Обучающийся демонстрирует:
-  знание  и  понимание
основных  вопросов
контролируемого  объема
программного материала;
-  твердые  знания
теоретического материала;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории,  выявлять
противоречия,  проблемы  и
тенденции развития;
-  правильные  и  конкретные,
без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические
задания,  которые  следует
выполнить;
-  владение  основной
литературой,
рекомендованной  программой
дисциплины;
-  наличие  собственной
обоснованной  позиции  по
обсуждаемым вопросам.

Обучающийся  владеет
концептуально-понятийным
аппаратом, научным языком и
терминологией.
Демонстрируется  высокий
уровень  самостоятельности,
высокая  адаптивность
практического навыка.
Обучающийся  демонстрирует:
-  глубокие,  всесторонние  и
аргументированные  знания
программного материала;
- полное понимание сущности
и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов  и
явлений,  точное  знание
основных  понятий  в  рамках
обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории;
- логически последовательные,
содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все
задания  билета,  а  также
дополнительные  вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические
задания;



Возможны  незначительные
оговорки  и  неточности  в
раскрытии  отдельных
положений  вопросов  билета,
присутствует  неуверенность  в
ответах  на  дополнительные
вопросы

-  свободное  использование  в
ответах  на  вопросы
материалов  рекомендованной
основной  и  дополнительной
литературы

Компетенция  или  ее  часть  не
сформирована

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  базовом
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  среднем
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  высоком
уровне

Оценка на зачете
№ Критерии оценки

«не зачтено» «зачтено»
ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен  самостоятельно  выделять  главные

положения в изученном материале дисциплины
Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в
изученном материале.
Показывает глубокое знание и понимание основ дисциплины

УМЕТЬ
2 Обучающийся испытывает некоторые затруднения. Обучающийся

не  последовательно  излагает  материал.  Обучающийся  не  умеет
анализировать и систематизировать факты

Обучающийся  умеет  анализировать  элементы,  устанавливать
связи  между  ними.  Обучающийся  умеет  самостоятельно
анализировать,  сопоставлять  факты,  при  ответе  использует
знания  по  дисциплине,  умеет  оперировать  полученными
знаниями,  демонстрирует  устойчивые  умения  и  навыки  по
дисциплине

ВЛАДЕТЬ
3 Обучающийся не владеет навыками по дисциплине Обучающийся владеет концептуально-понятийным аппаратом,

научным  языком  и  терминологией  в  рамках  дисциплины.
Обучающийся  владеет  знаниями всего  изученного  материала,
владеет необходимыми в рамках дисциплины навыками



4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов обучения

      По видам заданий  приводится  описание  того,  каким образом необходимо
выполнить данное задание, способы и механизмы его выполнения, выбор номера варианта
и др.

При изучении дисциплины необходим системный подход. Содержание дисциплины
представлено  как  совокупность  взаимосвязанных  между  собой  учебных  тем.  Поэтому
осваивать учебный материал необходимо постепенно.

В процессе самостоятельного изучения учебного материала необходимо учитывать
нижеследующие методические рекомендации по изучению отдельных тем программы.

Рекомендации по конспектированию
Чтение учебной и научной литературы должно сопровождаться краткими записями

содержания. Они помогают выделить основные положения изучаемой книги. 
Ведение записей поможет студенту быстро повторить прочитанное.
Большое  значение  имеет  совершенствование  навыков  конспектирования  (это

краткое письменное изложение содержания книги, лекции сопровождающееся фактами и
примерами).

Рекомендации по конспектированию текста:
- внимательно прочитать текст, отмечая непонятные места, новые
имена и даты;
- на полях выписать понятия, навести справку о лицах, которые неизвестны, о

событиях, упоминаемых в тексте;
- необходимо  составить  план  –  перечень  основных  мыслей  автора.  Затем

отметить, как автор доказывает основные мысли своей работы;
- на  заключительном  этапе  конспектирования  нужно  перечитать  ранее

отмеченные места.
Текст автора лучше выражать своими словами и записывать его на одной стороне

листа, оставляя небольшие поля для исправления.
Рекомендации по работе с тестовой системой.

Контроль,  освоение  курса  осуществляется  путем  сдачи  студентами  письменных
тестов. В тестах предусмотрено четыре (иногда пять) типа вопросов. 

1. Выбор  единственно  правильного  ответа.  Ответ  на  вопрос  данного  типа
должен быть только один.

2. Выбор  нескольких  правильных  ответов.  Задача  состоит  в  том,  чтобы
выбрать из предложенного списка вариантов ответов несколько верных.

3. Установка последовательности правильных ответов.    Задача состоит в   
том, чтобы    пронумеровать  предложенные    варианты ответов в правильном порядке.

Установка  соответствия  ответов. Задача  состоит  в  том,   чтобы  для  каждого
варианта ответов выбрать из предложенного списка соответствий вариантам ответов один
или несколько верных.

Рекомендации по подготовке к зачету, экзамену
Зачет (экзамен) являются формой итогового контроля студентов по дисциплине.

Сдаются  по  вопросам,  приведенным в  настоящей  рабочей  программе.  Зачет  (экзамен)
проводится  в  устной  форме  путем  ответа  студентов  на  вопросы  (билеты),
сформулированные преподавателем.

Преподаватель во вступительном слове рассказывает об особенностях и порядке
проведения зачета (экзамена), о критериях оценки знаний. 

Каждый  студент,  войдя  в  аудиторию,  получает  вопрос  (билет),  затем  начинает
подготовку  к  ответу.  Время  подготовки  –  15  -30  минут  на  вопросы.  После  ответа  по
вопросу, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках всей учебной
программы. Более углубленно проверяются знания студентов, имеющих низкие оценки по
результатам  текущего  контроля,  а  также  пропустивших  большое  количество  учебных



занятий.  Знания  определяются  оцениваются  терминами  «зачтено»,  «не  зачтено»,
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно".

Методические рекомендации по подготовке реферата.
Реферат –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде  какой-либо  научной

проблемы  (сложного  вопроса)  или  содержания  рекомендуемой  книги,  монографии,
научной работы, результатов исследований архивных материалов и других источников с
научно-практическими выводами по определенному разделу (теме) учебной дисциплины.
Он  имеет  самостоятельное  научно-прикладное  значение  и  является  одной  из  форм
рубежного  или  итогового  контроля  знаний,  проверки  умений  излагать  свои  мысли  на
бумаге. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в котором изложение материала носит
проблемно-полемический характер, показывает различные точки зрения на освещаемую
проблему,  отражает  собственные  взгляды  и  комментарии  автора,  что  демонстрирует
глубокие знания исследуемой проблемы.

В структуре реферата следует иметь:
• титульный лист;
• план (оглавление) реферата;
• введение;
• основная часть (2-3 вопроса);
• заключение;
• список использованной литературы.
План реферата отражает содержательную сторону письменной работы.
Во  введении  объясняется  научно-практическая  значимость  и  актуальность

выбранной темы, определяются цели и задачи реферата (объемом на одну – две печатные
страницы).

В основной части научно обоснованно раскрывается содержание каждого вопроса
со  ссылкой  на  литературные  источники,  анализируются  теоретические  положения  и
определяется  их  практическая  значимость.  Каждый  вопрос  заканчивается  краткими
выводами (объем 10-15 печатных страниц).

В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод по теме реферата,
указываются  дальнейшие  пути  ее  развития,  даются  теоретические  и  практические
рекомендации (с объемом 2-3 печатные страницы).

Список  использованной  литературы  оформляется  в  соответствии  с
установленными требованиями к описанию библиографического аппарата литературы и
других источников.

Общий  объем  реферата  может  составлять  около  15-20  страниц  машинописного
(компьютерного)  текста  через  полтора  интервала  или  20-25  рукописных  страниц,
написанных аккуратным почерком на одной стороне листа.

При подготовке реферата слушатель консультируется у преподавателя,  ведущего
занятия в учебной группе. Написанный реферат должен быть представлен преподавателю
на проверку.

5. Материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации

5.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения
Входная проверка –  проводится  на  первом  занятии.  Проводится  в  письменной

форме. Проводится письменная работа.
Текущий  контроль  – проводится  преподавателем  на  каждом  занятии.  Он

представляет собой фронтальный опрос или письменную работу, коллоквиум - проверку
знаний обучающийся по ранее данному им материалу. Текущий контроль осуществляется
по  всем  темам  обучения  дисциплине  «ПРАКТИЧЕСКИЙ  КУРС  СОВРЕМЕННОГО



РУССКОГО  ЯЗЫКА». Текущий  контроль  –  это  и  индивидуальные  задания  в  форме
научного доклада, написание реферата, дискуссия.

Промежуточная  аттестация  –  проводится  по  итогам  изучения  дисциплины
письменно  или  устно  в  виде  выполнения  контрольных  заданий,  которые  являются
показателями их готовности к сдаче экзамена. Промежуточная аттестация – экзамен.

5.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе. 
Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов
1. Русский  язык в современном мире.
2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.
3. Основные орфографические реформы в становлении и развитии русского языка.
4. Особенности структуры и содержания «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956. 
5. Общая характеристика проекта «Свода правил русского правописания…» 2000 г.
6. Способы  презентации  информации  о  правописании  слов  в  разных  словарях  и

справочниках.
7. Языковой облик газеты / журнала (по выбору студента).

5.3.  Курсовая работа
Курсовая работа не предусмотрена

5.4. Вопросы к зачету
не предусмотрен

5.5. Вопросы к экзамену
1. Предмет и содержание дисциплины «Практикум по русскому языку».
2. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне.
3. Правописание чередующихся гласных в корне.
4. Правописание О и Е после шипящих и Ц в корне,
5. Правописание О и Е после шипящих и Ц в суффиксе. 
6. Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончании. 
7. Правописание Ы и И после Ц в корне.
8. Правописание Ы и И после Ц в суффиксе.
9. Правописание Ы и И после Ц в окончании.
10. Правописание приставок (классические случаи).
11. Правописание приставки ПРЕ-/ПРИ-.
12. Правописание И и Ы после приставок на согласный.
13. Правописание гласных в окончаниях глаголов 1 спряжения.
14. Правописание гласных в окончаниях глаголов 2 спряжения. 
15. Правописание гласных в суффиксах глаголов  –ова-/-ева-, -ыва-/-ива.
16. Правописание гласных в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
17. Правописание Н/НН в причастиях.
18. Правописание Н/НН в прилагательных.
19. Правописание Н/НН в наречиях.
20. Правописание сложных слов (существительные).
21. Правописание сложных слов (прилагательные).
22. Правописание слов с ПОЛ- и ПОЛУ- .
23. Слитное правописание НЕ с различными частями речи.
24. Раздельное правописание НЕ с различными частями речи.
25. Различение частиц НЕ и НИ.
26. Правописание  частиц НЕ и НИ.  



27. Что такое языковая норма.
28.  Основные признаки языковой нормы.
29. Типы языковых норм. 
30. Признаки, отличающие языковую норму от языкового варианта.
31. Факторы, влияющие на изменение языковой нормы.
32.Нормативное употребление степеней сравнения прилагательных. 
33.Особенности склонения количественных и порядковых числительных, их правописание.
34.Грамматические категории глагола: вид, залог, наклонение, время, лицо и число. 
35.Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов и глаголов-

исключений.
36.Правописание гласных и согласных в суффиксах причастий. 
37.Нормативное употребление причастных и деепричастных оборотов.
38.Правописание наречий.

39. Тире в простом предложении.
40. Однородные члены предложения. Однородные определения и дополнения.
41. Обобщающие слова при однородных членах
42. Обособленные члены предложения. Обособленные определения.
43. Обособленные члены предложения. Обособленные дополнения. 
44. Обособленные члены предложения. Обособленные обстоятельства.
45. Обороты с союзом КАК.
46. Вводные конструкции.
47. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
48. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях
49. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
50. Сложное синтаксическое целое.



Приложение 1

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины
(модулю)

Вид работ Методические рекомендации
Лекции Это  форма  аудиторной  работы,  в  рамках  которой  представляется

основной  теоретический  материал  по  курсу.  Как  правило,  лекции
проводятся  в  двух  наиболее  распространенных  форматах-  монолог,
когда лектором выступает преподаватель, ведущий дисциплину, читает
лекцию,  сопровождая  ее  визуальным  материалом  (слайдами,  кино  и
фото  продуктами  и  т.д.)  и  диалог,  когда  лекция  представляет  собой
диалогическую  форму  представления  теоретического  материала,  при
этом,  в  диалоге  могут  принимать  участие  как  приглашенные
преподаватели,  специалисты  в  данной  области,  так  и  обучающиеся.
Основная  методическая  атрибутика  лекции  включает  в  себя:  тему
лекции,  план  лекции,  основные  понятия  лекции  (хэштеги),  перечень
вопросов для осмысления, специальные задания для самостоятельного
размышления  и  закрепления  лекционного  материала.  Лекции  -  это
обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в
них  обязательны  для  слушателя  курса.  К  основным  требованиям  по
готовности  к  лекциям  относятся  требования  организации  внимания;
выбора  формы  усвоения  материала:  письменный  конспект,  онлайн-
конспект,  фото-конспект,  аудио-конспект;  активного  восприятия  на
лекции  представленного  материала,  дополнительная  подготовка  к
лекции  -  прочтение  рекомендованной  литературы.  В  ходе  освоения
лекционного  материала  рекомендуется  подготовить  и  включить  в
работу атлас вопросов: в нем держаться все вопросы, которые, на Ваш
взгляд, уместны при анализе представленного в лекции материала. Они
помогут выявить наиболее сложные моменты материала и представить
вариативные ответы.

Практические 
занятия

Направлены  на  практическое  постижение  изучаемого  материала.
Представляют собой занятия    проектную форму организации работы
обучающиеся,  а  проекты,  выполняемые  обучающимися,  отличаются
исследовательским характером и позволяют сформировать базы данных
конкретном  сегменте  изучаемого  пространства.  Для  подготовки  к
практическим занятиям необходимо освоить ту проблематику и тему,
которой  посвящено  данное  практическое  занятие.  Следует  также
ознакомиться  с  вопросами,  предлагаемыми  преподавателем  для
осмысления темы на практическом занятии и с формулировками задач,
предлагаемых  для  решения.  Если  это  задачи,  требующие
предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так
рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу
практической работы.

Самостоятельн
ая работа.

Различают аудиторную (во время лекционных и практических занятий)
и  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Она  нацелена  в  данной
дисциплине на освоение обучающимися самостоятельных действий по
изучению  методик  креативности  и  применения  этих  методик  в
журналистской деятельности, то есть носит практико-ориентированный
профессиональный  характер.  Поэтому  все  задания  самостоятельной
работы  касаются  анализа  журналистской  практики  или/и
профессиональной  рефлексии.  При  выполнении  заданий  для
самостоятельной  работы  ориентируйтесь  на  предложенные  методики,



которые прописаны в формулировках
задач  и  лабораторных  заданий.  Они  станут  для  вас  ориентиром  при
планировании  и  осуществлении  самостоятельной  работы.  Результаты
самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  учитываются  при
оценке практических занятий и могут быть добавлены в рейтинговый
показатель  работы  обучающихся.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа  обучающихся  включает  в  себя:  -  подготовку  к  аудиторным
занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным работам
и  др.)  и  выполнение  соответствующих  заданий;  -  самостоятельную
работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с
учебно-тематическими планами; - написание рефератов, докладов, эссе;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ; - подготовку
к  зачету.  Выполнение  любого  вида  самостоятельной  работы
предполагает  прохождение  обучающимися  следующих  этапов:  -
определение  цели  самостоятельной  работы;  -  конкретизация
познавательной (проблемной или практической)  задачи;  -  самооценка
готовности  к  самостоятельной  работе  по  решению  поставленной  или
выбранной задачи;  -выбор адекватного способа действий,  ведущего к
решению  задачи  (выбор  путей  и  средств  для  ее  решения);  -
планирование  (самостоятельно  или  с  помощью  преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи; - реализация программы
выполнения  самостоятельной  работы.  Методические  советы  и
рекомендации  к  заданиям.  Все  типы  заданий,  выполняемых
обучающимися,  в  том числе в  процессе  самостоятельной работы,  так
или  иначе  содержат  установку  на  приобретение  и  закрепление
определенного Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального  образования  объема  знаний,  а  также  на
формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных
операций:  умения  оценивать,  анализировать,  сравнивать,
комментировать и т.д.

Реферат Один из видов самостоятельной работы обучающихся, направленный на
выявление  уровня  усвоения  учебного  материала.  Реферат   является
документом,  выступающим  особой  формой  отчетности  по
самостоятельной  работе  обучающихся  в  процессе  изучения  курса,
представляет  собой  итог  самостоятельного  изучения  обучающимися
одной или нескольких научных работ и должна отражать их основное
содержание. При написании обучающийся должен продемонстрировать
умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы по теме
работы,  а  также  пути  и  способы  их  решения.  Написанию   работы
предшествует большая самостоятельная работа по изучению учебной,
специальной  научной  литературы.  Она  позволяет  обучающимся
овладеть комплексом основных навыков и приемов анализа, обобщения,
классификации  полученной  информации,  которая  поможет  в
дальнейшей  профессиональной  деятельности.  В  работе  обучающийся
должен  использовать  три  группы  источников:  оригинальные  труды
ученых-классиков;  монографии,  сборники научных работ,  справочные
издания,  словари,  энциклопедии;  журнальные  статьи,  реферативные
журналы,  материалы  периодической  печати.  Каждому  обучающемуся
рекомендуется при чтении учебной и дополнительной литературы вести
записи:  делать  выписки,  составлять  конспекты,  аннотации,  вносить
новые  понятия  в  словарь  терминов,  заполнять  библиографические
карточки и располагать их в алфавитном порядке. Работа должна иметь



четкую структуру: 1) титульный лист; 2) содержание; 3) основная часть;
4)  заключение;5)  библиографический  список.  При  написании  работы
обязательны  цитирование,  ссылки  на  источники  и  статистические
данные. Поэтому при изучении литературы следует правильно и полно
оформлять  библиографические  данные  на  используемые  источники
(учебники,  учебные  пособия,  монографии,  статьи,  словари,
энциклопедии).  Требования  к  написанию  контрольной  работы  по
форме.  Работа  должна  быть  написана  научным  языком,  грамотно.
Стандартный объем работы  не менее 15 машинописных страниц.

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы
преподавателя,  обсуждают  вопросы  по  изученному  материалу.
Преподавателем  оцениваются:  уровень  подготовки  по  теме,
способность  системно  и  логично  излагать  материал,  анализировать,
формулировать  собственную  позицию,  отвечать  на  дополнительные
вопросы.

Письменная 
работа

Письменная работа представляет собой такую форму образовательной
деятельности обучающихся, которая позволяет нацелить обучающихся
на  самостоятельное  решение  конкретных  практических  задач.
Письменная  работа  выполняется  в  аудитории  самостоятельно  по
вопросам,  а  также  задачам,  которые  позволяют  определить  степень
форсированности  творческих  навыков  и  компетенций  обучающихся.
Для  подготовки  к  письменной  работе  обучающихся  рекомендуется
определить  круг  источников,  которые  станут  для  вас  основным
предметом  исследования.  К  ним  могут  относиться:  рекомендованная
преподавателем литература (теоретическая и публицистическая), тексты
журналистских материалов,  опубликованные за  определенный период
времени и в определенном издании, конспекты лекций, предложенные
преподавателем  или  записанные  на  лекциях  собственноручно  и  т.д.
Выбрав  источник,  проштудируйте  его  на  предмет  поиска  ответов  на
поставленные вопросы, которые и будут являться средством контроля.
Также  необходимо  уточнить  все  неясные  стороны  вопросов,
предложенных  преподавателем.  При  этом,  имеет  значение  как
формулировка  вопроса  -  она  не  должна  вызывать  в  свою  очередь
недоумения,  и  его  объем  -  какое  количество  информации  следует
изучить  для  полного  изложения  ответа  на  данный  вопрос.  При
подготовке  к  письменной  работе  также  важно  уточнить  ее  форму  -
задачник,  квест,  проблемная  ситуация  и  т.д.  Это  поможет  вам
сосредоточиться  на  тех  или  иных источниках  и  обозначить  для  себя
наиболее проблемные точки при анализе своих знаний.

Научный 
доклад

Для  успешного  научного  доклада  необходимо  внимательно  изучить
источники,  вникнуть  в  проблему,  выделить  фрагменты  материалов,
которые  вы  будете  использовать  в  докладе.  Рассмотрите  разные
источники  -  это  придаст  докладу  весомости  и  объективности.  При
выборе темы доклада ориентируйтесь на те темы, которые вызвали у вас
интерес. Это сделает вашу работу эффективнее, позволит с энтузиазмом
искать и изучать материалы, вникать во все тонкости. Личное желание -
хороший  стимул.  Если  все  темы показались  примерно  одинаковыми,
стоит  выбрать  направление,  которое  уже  знакомо,  по  нему  есть
наработки,  информация  более  доступна.  Внимательно  работайте  с
источниками: они должны не только быть представлены в достаточном
количестве  (не  менее  10),  но  и  отличаться  качеством.  В  Интернете
нужно брать только материалы с известных академических сайтов, так



как там информация носит проверенный характер, что очень важно при
подготовке научного доклада. Желательно использовать хотя бы один
основной  источник,  взятый  в  библиотеке.  Печатная  литература
контролируется  и проверяется  лучше Сведения,  содержащиеся  в  ней,
отличаются достоверностью и точностью.
Тщательно  следите  за  изложением  материала  в  вашем  докладе,
грамотностью,  логичностью  структуры.  Старайтесь  не  удаляться  от
обозначенных  вопросов,  не  делать  больших  отступлений,  писать  всё
последовательно  и  чётко.  Следуйте  заранее  составленному  плану.
Объем доклада в среднем составляет 10 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала 14 кеглем, шрифт  Times New Roman. Выступая с
докладом используйте презентацию, которая позволит визуализировать
выступление и сделать его привлекательным.

Зачет Психологи советуют готовиться  к зачетным испытаниям по частям и
использовать прием – от простого к сложному. Для этого сначала надо
запоминать самое лёгкое,  а потом переходить к сложному материалу.
Важно планировать количество выученного материала на каждый день,
использовать  время  для  подготовки  к  экзамену  для  плодотворной
работы  как  по  воспоминанию  пройденного  материала,  так  и  по
освоению  самостоятельно  нового  -  не  усвоенного  в  процессе
лекционных  и  практических  занятий.  Всегда  следует  помнить,  что
пройти  надо  весь  материал  -  это  будет  гарантией  свободного  и
уверенного поведения на зачете, а для этого надо правильно рассчитать
дни  до  экзамена,  определив  объемы  того,  что  требуется  выучить  за
день.  Следует  учить  вопросы  по  несколько  сразу,  объединяя  их
тематически,  такой  подход  позволяет  эффективнее  запоминать
пройденное  и  использовать  его  при  трактовке  вопроса.  Более  того,
тематически  объединенные  вопросы  позволяют  сделать  материал
понятным - а это повышает запоминаемость.

Дискуссия Дискуссии  относятся  к  наиболее  широко  известным  в  истории
педагогики  методам  обучения.  Педагог  в  этой  системе  выступает
активным субъектом, вкладывающим в пассивного обучающегося некое
содержание, опыт, знания, которые необходимо усвоить обучающемуся.
Одна из возможностей избежать авторитарного стиля преподавания –
организация  на  занятиях  полемических  ситуаций.  Преподаватель  и
обучающийся будут вместе, хоть и с разными акцентами, участвовать в
поисках истины. Именно так строится учебно-воспитательный процесс
при  использовании  групповых,  интерактивных  (т.е.,  основанных  на
взаимодействии)  методов  обучения  –  дискуссии,  исполнения  ролей,
имитационной  игры.  Среди  них  учебная  дискуссия  –  наиболее
распространённый  метод.  Её  основная  задача  –  выявление
существующего многообразия точек зрения участников на какую-либо
проблему и при необходимости  всесторонний анализ каждой из  них.
Диспутом  обычно  называют  публичную  дискуссию,  специально
организованную  для  определённой  аудитории.  Дискуссия  (от  лат.
discussio - рассмотрение, исследование), публичное обсуждение какого-
либо  спорного  вопроса,  проблемы;  спор.  Двумя  важнейшими
характеристиками дискуссии, отличающими её от других видов спора,
является публичность, т.е. наличие аудитории и аргументированность,
где  обсуждая  спорную  (дискуссионную)  проблему,  каждая  сторона,
оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

Экзамен Форма оценки качества усвоения обучающимися теоретических знаний



учебного предмета или изучаемой дисциплины, их прочность и глубину
усвоения,  развитие творческого  мышления,  умения  синтезировать,
классифицировать  и  обобщать  полученные  знания  и  применять  к
решению задач практического и прикладного характера.

Фронтальный 
опрос

Фронтальный опрос на занятии – это уникальная возможность занять
большую  группу  учащихся  и  провести  текущий  контроль.  Каждый
педагог с легкостью назовет массу преимуществ фронтального опроса.
Выделяются пять достоинств этого способа: экономит время, позволяя
охватить за короткий промежуток максимальное количество учащихся;
происходит  отработка  навыка  лаконичного  и  точного  ответа;  дает
возможность выделить из всей темы главное и запомнить эти моменты;
учит  отвечать  по  плану,  обосновывая  каждое  утверждение
последовательным  изложением  фактов;  вовлеченность  в  групповую
работу держит в напряжении всех учащихся. Благодаря фронтальному
опросу  педагог  может  выполнять  множество  задач.  К  примеру,
проверить выполнение домашних заданий, степень восприятия нового
материала, готовность к усвоению нового блока знаний и так далее.



Приложение 2

1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю)

1.1.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации

№
п/
п

Наименование
темы

дисциплины

Лекционны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельн
ая работа

Всего
часов

Формы
текущего
контроля

успеваемости

1.
Правила русской
орфографии  как
система.
Орфография.
Разделы  и
принципы.

2 4 3

5
Реферат
Контрольная 
работа
 Опрос
 анализ 
текстов
Обсуждение
по группам

2.
Грамматический
уровень
современного
русского языка

2 4 3

13

Упражнения
Контрольная 
работа
Опрос
 анализ 
текстов

3. Пунктуация.
Система  знаков
препинания.
Принципы
пунктуации.

4 10 10
24

Реферат
Сообщение. 
Контрольная 
работа
эссе

4.
Словари  и
справочники
русского языка
Система
грамматических
упражнений.
Орфография  и
морфология.

2 8 5 15

Реферат
сообщение
Упражнения
Опрос
 анализ 
текстов
Контрольные
работы

5. Система
грамматических
упражнений.
Синтаксис  и
пунктуация

2 8 5
15

Опрос
 анализ 
текстов

Упражнения
Контрольные
работы

Итого: 12 34 26 72

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания



Форма 
контроля

Критерии оценивания Эта
п

Отлично Хорошо
Удовлетворите

льно

Не
удовлетворительн

о
Семестр 2
Текущий контроль
Письменн
ая
работа

Правильно 
выполнены все 
задания.
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять 
знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

Правильно 
выполнена 
большая часть 
заданий.
Присутствуют 
незначительны
е ошибки.
Продемонстри
рован хороший
уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
средние 
способности 
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Задания 
выполнены 
более чем 
наполовину.
Присутствуют 
серьёзные 
ошибки.
Продемонстрир
ован 
удовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
низкие 
способности 
применять 
знания и 
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Задания 
выполнены менее
чем наполовину.
Продемонстриров
ан 
неудовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания
и умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

Научный 
доклад / 
Реферат

Тема 
полностью 
раскрыта.
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме работы.
Использованы 
надлежащие 
источники в 
нужном 
количестве. 
Структура 
работы и 
применённые 
методы 
соответствуют
поставленным 
задачам.

Тема в 
основном
раскрыта.
Продемонстри
рован
средний 
уровень
владения 
материалом
по теме 
работы.
Использованы
надлежащие
источники. 
Структура
работы и
применённые 
методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема частично
раскрыта.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
владения
материалом по 
теме
работы.
Использованны
е
источники, 
структура
работы и
применённые 
методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема не раскрыта.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень владения
материалом по 
теме
работы.
Использованные
источники, 
структура
работы и
применённые 
методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Контроль Правильно Правильно Задания Задания 



ная работа выполнены
все задания.
Продемонстри
рован
высокий 
уровень
владения 
материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительны
е
ошибки.
Продемонстри
рован
хороший 
уровень
владения 
материалом.
Проявлены 
средние
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

выполнены
более чем 
наполовину.
Присутствуют
серьёзные 
ошибки.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
владения
материалом.
Проявлены 
низкие
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

выполнены
менее чем 
наполовину.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания
и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Фронталь
ный
опрос

Высокий 
уровень
владения 
материалом
по теме. 
Превосходное
умение
формулировать
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения. 
Прекрасно
освоен 
понятийный
аппарат.
Продемонстри
рован
высокий 
уровень
понимания 
материала.

Средний 
уровень
владения 
материалом
по теме. 
Хорошее
умение
формулировать
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения. 
Хорошо
освоен 
понятийный
аппарат.
Продемонстри
рован
средний 
уровень
понимания 
материала.

Низкий уровень
владения 
материалом
по теме.
Удовлетворите
льное
умение
формулировать 
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный 
аппарат
освоен 
частично.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
понимания
материала.

Неудовлетворите
льный
уровень владения
материалом по 
теме.
Неумение
формулировать 
свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный 
аппарат
не освоен.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень 
понимания
материала.

Тестирова
ние

Процент 
правильных 
ответов >90%

Процент 
правильных 
ответов от 75%
до 90%

Процент 
правильных 
ответов от 60% 
до 75%

 Процент 
правильных 
ответов меньше 
60%



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1. Входной контроль
Входной контроль проводится на первом занятии дисциплины в течение 35-40 (+

30 для обучающихся с ПОДА) минут.

•Входное тестирование  - диктант

***
Разгоралась заря, становилось свежо, и мне пора было собираться в дорогу. Пройдя

через  густые  камышовые  заросли,  пробравшись  сквозь  чащобу  склонённого  ивняка,  я
вышел на берег речонки и быстро отыскал свою плоскодонную лодку. Перед отплытием я
проверил  содержимое  своего  холщового  мешочка.  Всё  было  на  месте:  банка  свиной
тушёнки,  копчёная  и тушёная  рыба,  буханка  чёрного хлеба,  сгущённое  молоко,  моток
крепкой бечёвки и немало других вещей, нужных в дороге.

Отъехав от берега, я отпустил вёсла, и лодку тихо понесло по течению. Через три
часа за поворотом реки показались отчётливо видные на фоне свинцовых туч у горизонта
золочёные купола церкви, но до города, по моим расчётам, было ещё не близко.

Пройдя  несколько  шагов  по  мощёной  улице,  я  решил  починить  давно  уже
промокавшие  сапоги,  или  чёботы.  Сапожник был  молодцеватым мужчиной цыганской
наружности.  Что-то  необыкновенно  привлекательное  было  в  чётких  движениях  его
мускулистых рук.

Утолив  голод  в  ближайшем  кафе,  где  к  моим  услугам  оказались  свекольный
борщок, печёнка с тушёной картошкой и боржом, я отправился бродить по городу. Моё
внимание привлекла дощатая  эстрада,  где  развевались  разноцветные флажки.  Жонглёр
уже закончил своё выступление и поклонился. Его сменила веснушчатая танцовщица с
рыжеватой  чёлкой  и  жёлтым  шёлковым  веером  в  руках.  Оттанцевав  какой-то  танец,
напоминавший чечётку, она уступила место клоуну в звёздчатом трико. Но бедняга был
лишён таланта и совсем не смешон со своими ужимками и прыжками.

Обойдя  за  полчаса  чуть  ли  не  весь  городишко,  я  расположился  на  ночёвку  на
берегу реки, укрывшись старым непромокаемым плащом.

Вспоминаю с неизъяснимой радостью свои детские года в старинном помещичьем
доме в средней полосе России. (249слов)

Текущий контроль
проводится  преподавателем на каждом занятии.  Он представляет собой опрос и

проверку упражнений, как выполненных студентами самостоятельно, так и совместно на
занятиях.  Текущий  контроль  осуществляется  по  всем  темам  обучения  дисциплине,
активное  «речевое»  участие  в  каждом  занятии,  вопросы,  тесты,  практика  речи:
упражнения. контрольная  работа,  собеседование,  дебаты  в  форме  круглого  стола. В
некоторых случаях контроль может осуществляться в форме мониторинга и завершаться
исправлением  допущенных  студентами  ошибок  письменными  либо  устными
рекомендациями. 

Вопросы для текущего контроля
1. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне.
2. Правописание чередующихся гласных в корне.
3. Правописание О и Е после шипящих и Ц в корне,
4. Правописание О и Е после шипящих и Ц в суффиксе. 
5. Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончании. 



6. Правописание Ы и И после Ц в корне.
7. Правописание Ы и И после Ц в суффиксе.
8. Правописание Ы и И после Ц в окончании.
9. Правописание приставок (классические случаи).
10. Правописание приставки ПРЕ-/ПРИ-.
11. Правописание ИиЫ после приставок на согласный.
12. Правописание гласных в окончаниях глаголов 1 спряжения.
13. Правописание гласных в окончаниях глаголов 2 спряжения. 
14. Правописание гласных в суффиксах глаголов  –ова-/-ева-, -ыва-/-ива.
15. Правописание гласных в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
16. Правописание Н/НН в причастиях.
17. Правописание Н/НН в прилагательных.
18. Правописание Н/НН в наречиях.
19. Правописание сложных слов (существительные).
20. Правописание сложных слов (прилагательные).
21. Правописание слов с ПОЛ- и ПОЛУ- .
22. Слитное правописание НЕ с различными частями речи.
23. Раздельное правописание НЕ с различными частями речи.
24. Различение частиц НЕ и НИ.
25. Правописание частиц НЕ и НИ.
26. Что такое языковая норма. Основные признаки языковой нормы. Типы  языковых норм.

Признаки, отличающие языковую норму от языкового варианта.  Факторы, влияющие на
изменение языковой нормы.

27. Нормативное употребление степеней сравнения прилагательных. 
28. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, их правописание.
29. Грамматические  категории  глагола:  вид,  залог,  наклонение,  время,  лицо  и  число.

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов и глаголов-
исключений.

30. Правописание гласных и согласных в суффиксах причастий. Нормативное употребление
причастных и деепричастных оборотов.

31. Правописание наречий.
32. Тире в простом предложении.
33. Однородные члены предложения. Однородные определения и дополнения.
34. Обобщающие слова при однородных членах
35. Обособленные члены предложения. Обособленные определения.
36. Обособленные члены предложения. Обособленные дополнения. 
37. Обособленные члены предложения. Обособленные обстоятельства.
38. Обороты с союзом КАК.
39. Вводные конструкции.
40. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
41. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях
42. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
43. Сложное синтаксическое целое. 
44. Пунктуационное оформление прямой речи. Пунктуационное оформление цитат

Примерные задания для текущего контроля

1. Вставьте вместо точек нужные гласные:
изг...ловье, спл...чение, г...потеза, пл...вцы, сл...жение, прокл...нать, заст...лить, прог...реть,
п...триотизм, ябл...ко, силу...т, м...тель, откл...нение, ур...вень, просл...влять, сост...зание,
ср...щение,  р...внодушный,  сн...мать  фильм,  ум...лять  о  помощи,  непр...миримый  враг,
проз...рливый,  к...нонада,  меж...нститутский,  без...нтересный,  роз...ски,  нож...м,



молодож...ны,  ч...порный,  поч...тный,  вооруж...н,  кош...лка,  бельч...нок,  куниц...н,  в
погон...,  в  гаван...,  на  студи...,  в  тетрадк...,  постро...шь,  припряч...шь,  пролож...шь,
поддерж...шь, пр...-тронуться, пр...бывание за границей, пр...обретение, пр...любопытный,
вода не пр...бывает.

2. Вставьте вместо точек нужные согласные или оставьте пропуск:
беспреце...дентный,  двухмес...ный,  упраз...ненный,  ненавис...ный,  юрис..консульт,
бе...хребетный, во...браняется, и...черпать, ра...жать, ...боку, про...ьба, коври...ка, ве...ти за
руку,  кристал...ический,  криста...льный,  рас...троиться,  тер...итория,  фин...ский,
програм..а, белорус..., бар...икада, фур...ор.

3. Вставьте вместо точек Ь или Ъ, где необходимо:
восем...сот,  ноч...ной, под...езд,  без...ядерный,  прем...ер,  помоч...,  увелич...те,  ад...ютант,
отказат...ся, 25 тысяч... .

4. Раскройте скобки:
(не) громкий смех, вовсе (не) громкий смех, (не) смотря на удачу, (не) должен гово-рить,
совсем (не) близкий путь,  (не) годовать,  (ни)  кем (не)  исследованная область;  (не)  ин-
тересный, скучный фильм; (не) заботясь.

5. Раскройте скобки:
(пол) лимона,  (светло)  кожий,  (ярко)  красный,  (выставка)  продажа,  (мало) грамот-ный,
(из) под ели, будто (бы) видел, (в) следствие болезни, (как) нибудь, (тот) час, (давным)
давно, иметь (в) виду, он (так) же удивился.

6. Вставьте Н или НН:
соля....ая  кислота,  стекля....ый,  разбавле....ый,  соломе....ый,  кваше....ый,  жела....ый,
предвое....ый, краше....ый пол.

7. Поставьте знаки препинания, где необходимо:
1) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала снегом.
2) Весной я почувствовал никогда не испытанное мною волнение.
3) Память этот бич несчастных оживляет даже камни прошлого.
4) Двое людей мечтали покачиваясь в лодке.
5) Посреди леса на расчищенной и разработанной поляне возвышалась одинокая усадьба.
6) Поздно вечером на берегу реки и произошла наша встреча.
7) Зеленый луг как чудесный сад пахуч и свеж в часы рассвета.
8) Как истинный художник Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих

произведений.
9) Благословляю вас леса, сады и рощи.
10) Итак она звалась Татьяной.
11) Эти птицы сидели отдельно и казалось наблюдали за общим порядком. 
12) Радостно молодо было и на небе и на земле и в сердце человека.
13) По периметру усадьбы росли не только деревья, но и кустарники.
14) И утесы, и море, и горы, и берег всё это приняло серую окраску.
15) Всё волновало нежный ум цветущий луг луны блистанье, в часовне ветхой бури шум.
16) Птицы кричали ссорились и под скалой слышался неумолкаемый шум.
17)  Дело не в том чтобы много знать а в том чтобы знать самое важное.
18)  Художник - зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и время.
19)  Искренность в отношениях, правда в общении  вот дружба!
20)  Разумно жить минутой дорожить.
21)  Мой сын родной прильни к земле скорей!



22) Утром на полях одуванчик похож на живое золото.
23) Где-то близко за последним холмом слышатся гулкие всплески волн.
24) Резкое охлаждение организма может быть губительным для здоровья.

8. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания:
(Не) сколько лет назад _ в Тбилиси _ сост...ялся международный симпозиум ЮНЕСКО
“Прогн...зирование и потребности человека _ тенденции_ методы _ рекоменда-ции”. На
эту встречу собрались видные уче...ые и специалисты из разных стран _ для обсуждения
проблем  прогн...зирования  (научно)  технического  развития.  Учас...ники  симпозиума
подготовили  проект  _  в  котором  представлена  будущая  картина  мира  при  услови..
сохр...нения совреме....ых _ (социально) экономических тенденций.

9. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте
скобки. Объясните написание вставленных букв и постановку знаков препинания.

(1)На  другой2…(же)  день  пр1…ступила  она  к  исполнению  своего  плана.  (2)С
помощью  Насти  она  скроила  себе  рубашку  и  cар3…фан11_  засадила  за  шитье  всю
девичью13_ и к вечеру все было готово. (3)Лиза пр1…мерила обно4…ку и пр1…зналась
перед зеркалом14_ что никогда еще так мила самой себе (не)5…казалась (4)Она повторила
свою  роль15_  (на)6…ходу  низко  кланяясь15_  смеялась15_  закрываясь  рукавом15_  и
заслужила полное одобрение Насти. (5)Одно затрудняло ее16_ она пробовала пройтись по
двору босая13_ но дерн колол ее нежные ноги13_ а песок и камушки показались ей (не)7…
стерпимыми. (6)Настя и тут ей помогла16_ она сняла мерку с Лизиной ноги11_ сбегала к
Трофиму_ пастуху12_ и заказала ему пару лаптей по той мерке.

(7)Лиза  проснулась_  (н…)8…свет17_  (н…)8…заря.  (8)Она  тихонько  нарядилась
крестьянкой11_  ш9…потом  дала  Насте  свои  наставления  к10…сательно  мисс  Жаксон11_
вышла на заднее крыльцо12_ и через огород побежала в поле.

(А.С.Пушкин. Барышня-крестьянка)

Лингвистический анализ текста (пример)
Орфограммы
1) В словах приступила,  примерила и  призналась  в  приставке  пишется  И – доведение
действия до логического конца.
2) Местоимение и частица пишутся раздельно.
3) В слове сарафан пишется в корне непроверяемая буква А.
4) В слове обновку в корне пишется буква В, проверочное слово – новый.
5) Не с глаголом пишется раздельно.
6) Наречное сочетание НА ХОДУ пишется раздельно.
7)  Не  с  отглагольным  прилагательным,  образованным  от  глагола  совершенного  вида,
пишется слитно.
8) Повторяющийся союз НИ…НИ  пишется раздельно.
9) В корне слова шепотом после шипящей пишется Ё.
10) В корне слова касательно пишется чередующаяся буква А (перед суффиксом –а-).
Пунктограммы
11) Между однородными членами ставится запятая.
12) Между однородными членами перед одиночным союзом И запятая не ставится.
13) Между частями сложносочиненного предложения ставится запятая.
14) Между частями сложноподчиненного предложения ставится запятая.
15)  Обособленные  обстоятельства,  выраженные  деепричастными  оборотами,
обособляются на письме запятыми.
16) Между частями бессоюзного сложного предложения ставится двоеточие, если вторая
часть поясняет первую.
17) Между частями устойчивого (фразеологического) оборота запятая не ставится.



10.Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки.
За  сутки  человек  пропускает  через  (свой)  легкие  около  13  тысяч_  литров

воздуха.Человеческое  сер_це  (в)  течени_  жизни  перекач_вает  около  200  тысяч_  тон_
крови. Ск_лет человека состоит из 216-218 костей. 

В США отмечен случай вып_дения градины д_аметром 12 сант_метров и весом 700
грам_,  во  Франции  –  вел_чиной  с  человеч_скую  ладонь  и  весом  1200  грам_.  В
тропических  странах  (кучево)  дождевые  облака  имеют  очень  большую  верт_кальную
мощ_ность и градины, сталкиваясь,  см_рзаются,  образуя гигантские ком_я весом белее
килограм_а. Такие случаи отмечались, в час_ност_, в Инди_ и Кита_.

Что (то)  делаю, н_чего (н_) вижу в природе, (н_) (за ) чем (не) слежу. Но чу_ствую,
что кто (то) ходит со мной жела_ый, и как о нем подумаешь – так хорошо становит_ся. А
бывает,  что  (то)  (не)  кле_тся,  плохо выходит,  и  в  то  (же)  время  чу_ству_шь что  (то)
хорошее. Вспомн_ш_ о хорошем и поймеш_: это в_сна.

Виктор попросил соседа вынести (свой,  его)  коньки.  Мы с мамой заняли (свой,
наш) место в зрительном зале. Из письма матери ясно, что она очень тоскует по (нам, нас).
Разговаривать им больше (не, ни) (о) чем, да и (не, ни) (к) чему. Документ должен быть
подписан (не, ни) кем иным, как самим заявителем. Этот провал – угасший кратер, и (не,
ни) что иное. Соб_их сторон гремели не менее (двух) тысяч_ орудий.

Давным (давно), тысяч_ лет тому назад, жил да был вместе со мной на (А, а)рбате,
в гости_ице «Северный пол_с», некий (н_) слышный, (н_) заметный, скромнейший в мире
Иван Иванович_, человек уже старен_кий.

1. Замените  сочетания  существительных  с  прилагательными  сочетаниями  двух
существительных.  Укажите  смысловое  и  стилистическое  различие  между  теми  и
другими словосочетаниями.
Медвежья  берлога,  кошачья  ловкость,  звериный  вой,  горная  вершина,  папино  пальто,
лабораторное  оборудование,  дружеская  встреча,  старческая  походка,  кирпичная  стена,
крымское  побережье,  областной  центр,  библиотечная  книга,  багажный  вагон,
бесконечные  поиски,  солнечные  лучи,  минские  улицы,  рыбная  ловля,  южные фрукты,
журавлиный крик, лебединая песня.. 

2. Употребите  данные  ниже  сочетания  в  творительном  падеже.  Напишите  цифры
прописью. Укажите возможные варианты и дайте их нормативно-стилистическую
характеристику.
8 секунд, 80 метров, 800 строк, 50 станков, 500 машин, 60 тракторов, 600 самолетов, 70
цехов, 700 учащихся, 200 метров, 300 жителей, 400 ночей, 900 дней, 1000 врачей, 3000
книг, 5000 гектаров, полторы тысячи рублей, 1898 слов, 5672 экспоната, 32 874 метра, 5
876 439 килограммов.

4.Отметьте недочеты в употреблении местоимений. Исправьте, где необходимо, текст.
1. Таковы разговорно-языковые средства, используемые Шукшиным в своих рассказах.

2. Это в первую очередь обусловлено тем, что этот предмет читается на первом-втором
курсах, когда студент-заочник еще сравнительно слабо ориентируется в общеславянских
языковых  явлениях,  не  приобрел  навыка  анализа  этих  явлений  в  их  историческом
развитии.  3.  Хотя  мы,  пограничники,  находились  на  особом  положении,  но  мысли,
высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера. 4. Любой в
ответе  за  народное  добро.  5.  Нину  Ивановну  невозможно  представить  без  какого-то
занятия.  6.  Донское  казачество  разъехалось  по  своим хуторам,  они  больше не  хотели
воевать.



5.  Образуйте формы 1-го и 3-го лица ед. числа настоящего времени от приведенных
ниже глаголов.  Дайте  нормативно-стилистическую оценку встречающихся в  речи
вариантов. Отметьте глаголы, не употребляющиеся в форме 1-го лица ед. ч.
Бороздить, бриться, брызгать, выздороветь, гудеть, колесить, кудахтать,  махать, мурлы-
кать,  мяукать,  очутиться,  ощутить,  полоскать,  победить,   рыскать,  сыпать,  трусить,
тыкать, хныкать, щипать, ютиться.
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