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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина ОУД.01.01 Родной язык входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Родной язык в образовательной 

программе обеспечивает формирование следующих результатов:  

 

личностных:   

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении истории развития, осознание 

связи языка и истории, культуры родного и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка как 

явления национальной культуры;   

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;   

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:   

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;   

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;   

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;   

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения родного 

языка; 

 

предметных:    

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  
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 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;  

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

 осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа и мировой культуры;  

  сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций 

 

Код  ОК 

 

Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы  

решения задач 
профессиональной  

деятельности, 

применительно к 
различным контекстам 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 
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изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как 
духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 
• развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 
• увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования 
коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

• самообразования и активного 

участия в производственной, 
культурной и общественной жизни 

государства. 

ОК 02. 

Осуществлять 
поиск, анализ и 

интерпретацию  

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности. 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

 смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 
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информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах 

общения. 

 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 
• развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования 

коммуникативных способностей; 
развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

• самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной жизни 
государства. 

 смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 
 

ОК 04.  

Работать в 
коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 
языка;  

 соблюдать в практике письма 

 связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 
языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 
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орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

 осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 
языка;  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 

письменного текста 

 связь языка и истории, 
культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 
 

ОК 06.  

Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе  
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

• использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 
• развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

 связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах 

общения. 
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собственной речью; 

• совершенствования 
коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного 

участия в производственной, 
культурной и общественной жизни 

государства. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессиональной 
деятельности. 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

• осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  
• создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
• применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 
языка;  

• соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

• связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

• смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 
• орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 
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нормы современного русского 

литературного языка; 
• использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

консультации - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 2-ом 

семестре 

 

 

Раздел 1. Язык и его функции. Речь. Культура речи 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение С. 

Острового «Первородство». Орфография. Стихотворение В. Шефнера «Это так, а не иначе».

  

Раздел 2. Лексика и лексическая стилистика 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. Синонимы и их 

употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. Словари. «Собиратели слов» 

(По В. Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

 

Раздел 3. Состав слова и словообразование 
Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари. 

 

Раздел 4. Грамматика и грамматическая стилистика 

Назначение грамматики. Тексты Л.К. Граудиной и В. Белова. Морфология и стили 

речи. Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К. Дмитриев. Части речи и их 

происхождение. 

 

Раздел 5. Имя существительное 

Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные имена 

существительные в литературе. «Журавли» Н. Рубцова и Р. Гамзатова. Употребление 

падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 

существительных.  
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Раздел 6. Имя прилагательное 

Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных 

в художественной литературе.   

 

Раздел 7. Имя числительное 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

 

Раздел 8. Местоимение 

Употребление местоимений в речи. Разряды местоимений. Местоимения в 

художественной литературе.  

 

Раздел 9. Глагол 
Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. Лексико-семантические группы 

глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». 

Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

 

Раздел 10. Причастие 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

  

Раздел 11. Деепричастия 

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий в фольклоре и литературе. 

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П. Ершова «Конек-горбунок»)  

 

Раздел 12. Наречие 

Правила написания наречий. Употребление наречий. В. Короленко «Все-таки впереди – 

огни!»  

 

Раздел 13. Служебные части речи 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» 

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

  

Раздел 14. Язык и культура 

Языковая картина мира.  К.Д. Ушинский. «О родном языке». Слово как концепт 

культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край»,  «Добро». 
 .  

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

 

 Русский язык среди других языков мира. 

 Использование лексической антонимии в современной поэзии.  

 Заимствования в современном русском языке. Типичные ошибки, связанные с 

употреблением иноязычных слов. Сферы использования и анализ причин. 

 Речевой портрет современника (учителя, одноклассника, общественного деятеля). 

 Грамматические нормы и их нарушения в речи ведущих ток-шоу, новостных программ. 

 Лексические нормы современного литературного языка и их реализация в СМИ, речи 

одноклассников. 

 Особенности русского ударения и реализация орфоэпических норм в речи учащихся 10 

класса (учащихся гимназии). 

 Особенности обращений в речи одноклассников (учителей, родителей). 

 Культура дискутивно-полемической речи (на примере ток-шоу). 

 Взаимодействие вербальных и невербальных средств в передаче информации (жесты, 

интонация, поза…). 

  Риторические приѐмы и принципы построения публичной речи. 
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 Пословицы и поговорки на страницах СМИ. 

 Стилевые особенности речи авторов журнала «Русский репортѐр» (другое издание). 

 Особенности построения заголовков газеты, журнала (любое любимое издание). 

 Появление новых знаков в оформлении текста (смайлики, графика, символы). 

 Лексическая омонимия как источник каламбура. 

 Использование речевых штампов в периодических изданиях различного профиля. 

 Стилистические функции иноязычной лексики в русской прозе XX в. 

 Стилистическая роль профессионализмов в языке публицистики.  

 Профессиональная лексика и ее стилистические функции в специальной и 

художественной литературе.  

 Использование военной лексики в мемуарной прозе.  

 Роль терминологической лексики в научно-популярных текстах.  

 Приѐмы употребления фразеологических оборотов в юмористических жанрах. 

 Разговорная лексика в письмах русских писателей.  

 Взаимодействие разговорной и книжной лексики в рекламном тексте.  

 Семантико-стилистические функции местоимений в поэтической речи.  

 Основные синтаксические средства современной рекламы.  

 Стилистические функции обращения в русской поэзии XX в.  

 Использование риторического вопроса в языке современной газеты.  

 Стилистические особенности синтаксиса дневников и записных книжек писателя. 

 Оживление образности фразеологизмов в газетном заголовке.  

 Градация как синтаксическое средство художественной речи.  

 Стилистические фигуры и риторические приѐмы в публицистике современных русских 

писателей.  

 Приѐмы комического в современном анекдоте.  

 Речевые приѐмы в организации рекламного слогана.  

 Лексический повтор и другие экспрессивные речевые средства в детских «страшилках». 

 Стилистика газетных публикаций на темы искусства.  

 Речевые средства литературной эпиграммы XIX в.  

 Стилистика литературной сказки.  

 Речевые штампы и клише в текстовках популярной музыки.  

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Родной язык» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

О
б
ъ

е
м

 ч
а
с
о

в 

 

О
с
в
а
и

в
а
е
м

ы
е 

эл
е
м

е
н

т
ы

 

к
о
м

п
е
т

е
н

ц
и

й
 

Раздел 1. 

 

 

Язык и речь. 
 

 

2 
 

 

1.  Язык и речь. Культура речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 2. 

 

 

Лексика и лексическая стилистика. 
 

4 
 

 

2.  Лексика с точки зрения ее происхождения, употребления. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
3.  Нормы употребления лексических единиц.  2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 3. 

 

Состав слова и словообразование. 
 

 

2 
 

 

4.  Словообразование. Способы словообразования. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 4. 
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 Грамматика и грамматическая стилистика. 
 

4 
 

5.  Грамматика.  2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
6.  Выдающиеся лингвисты 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 5. 

 

Имя существительное. 
 

 

4 
 

 

7.  Употребление существительных в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
8.  Употребление существительных в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 6. 

 

Имя прилагательное. 
 

 

2 
 

 

9.  Употребление прилагательных в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 7. 

 

Имя числительное. 
 

 

2 
 

 

10.  Употребление числительных в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 8. 

 

Местоимение. 
 

 

2  

11.  Употребление местоимений в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 9. 

 

Глагол. 
 

4  

 12.  Употребление глаголов в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 
ОК.09,ОК.10 

 13.  Употребление глаголов в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 10.  

 

Причастие. 
 

2  

 14.  Употребление причастий в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 11.  

 

Деепричастие. 
 

2  

 15.  Употребление деепричастий в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 12.  

 

Наречие. 
 

2  

 16.  Употребление наречий в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 13.  

 

Служебные части речи. 
 

2  

 17.  Употребление служебных частей речи в речи. 2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Раздел 14.  

 

Язык и культура. 
 

2  

 18.  Языковая картина мира.  К.Д. Ушинский. «О родном 

языке». 

2 ОК.01- ОК.06, 

ОК.09,ОК.10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Реализации программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете 

«Русский язык и литература». 

Кабинет удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и:  

оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Родной язык»; 

- комплекты учебников; 

- комплекты аудио - видео - материалов по предмету «Родной язык». 

оснащенный техническими средствами обучения: 

- переносной ноутбук; 

- переносной мультимедиа-проектор; 

- переносной экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык  учебник для сред. проф. образования / 

Е.С. Антонова,  Т.М. Воителева  5-е изд., стер. - Издательский центр  М.:- «Академия», 2017. 

– 384 с. 

 

3.2.2.  Электронные издания (Электронная библиотечная система «Book.ru») 

1. Русский язык и культура речи : учебник / Е.В. Сергеева под ред., В.Д. Черняк под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05507-6. ЭБС 

«BOOK.ru» https://www.book.ru/book/920224/view2/1 

 

Интернет-ресурсы 

2. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

3. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

4. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

5. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

6. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

7. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

8. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

9. www. metodiki. ru (Методики). 

10. www. posobie. ru (Пособия). 

11. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com 

(Сеть творческих учителей. Ин- формационные технологии на уроках русского языка 

и литературы). 

12. www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

13. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

14. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

15. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

16. www. gramota. ru (Справочная служба). 

17. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45460/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
https://www.book.ru/book/920224/view2/1


15 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

Осуществление речевого самоконтроля; 

оценивание устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Пункт 4.1. 

 

 

Пункт 4.2. 

 

 

 

 

Пункт 4.3. 

 

 

 

Пункт 4.4. 

Устные ответы 

обучающихся 

 

Контрольные словарные 

диктанты 

 

Итоговые диктанты 

 

Сочинения 

 

Изложения 

 

Тесты 

 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Использование основных видов чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. 

Создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Применение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдение в практике письма 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных 

проблем. 

Использование основных приемов 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 
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Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностно- 

му и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Знания 

Связь языка и истории, культуры 

русского и других народов. 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

4.1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-
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тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

4.2.  Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного курса. 

Объём диктанта устанавливается: для 10-11 классов – до 200 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего для 10-11 классов  из 35-40 

слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

 

Итоговые диктанты, проводимые в конце семестра и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 10-11 классах – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 10-11 классах  – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
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пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

Оценки «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается оценкой «1». 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Оценка «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается оценкой «1». 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не 

выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну 

 

4.3. Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 10-11 классах и СПО проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения  в 10-11 классе и СПО – 350-450 

слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 

50 слов в связи с тем, что на таких занятиях не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
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Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается  

1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная  

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются:  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки 

 

 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки 

 

0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки 

 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

 

1 орфографическая + 

4-7 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки 

 

2 орфографические + 

3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки 

 

3 орфографические + 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

10 класс: 450 – 550 слов, 4 – 5 страниц в тетради, 2400 – 3000 знаков без пробелов; 

11 класс: 550 – 750 слов, 5 – 7 страниц в тетради, 2800 – 4100 знаков без пробелов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну единицу, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При 

выставлении оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

5 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки 

 

4 орфографические + 

4 пунктуационные + 

4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

 

5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных 

 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических 

 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных 

и грамматических ошибок 



23 

 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет - это 

нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной 

речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, 

чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что обучающийся не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

 

Фактические ошибки 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• не различение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
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закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны 

с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

 

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
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в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по 

правилу написано другое. 

                                    

4.4. Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

Выведение итоговых оценок 

За учебный семестр или год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако 

для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного семестра или года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении семестра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 
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5. ТАБЛИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Название раздела ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

ОК 

06 

ОК 

09 

ОК 

10 

Раздел 1  

Язык и речь.  

+ + + + + + + + 

Раздел 2 

Лексика и лексическая стилистика 

+ + + + + + + + 

Раздел 3 

Состав слова и словообразование 

+ + + + + + + + 

Раздел 4 

Грамматика и грамматическая 

стилистика 

+ + + + + + + + 

Раздел 5 

Имя существительное 

+ + + + + + + + 

Раздел 6 

Имя прилагательное 

+ + + + + + + + 

Раздел 7 

Имя числительное 

+ + + + + + + + 

Раздел 8 

Местоимение 

+ + + + + + + + 

Раздел 9 

Глагол 

+ + + + + + + + 

Раздел 10 

Причастие 

+ + + + + + + + 

Раздел 11 

Деепричастие 

+ + + + + + + + 

Раздел 12 

Наречие 

+ + + + + + + + 

Раздел 13 

Служебные части речи 

+ + + + + + + + 

Раздел 14 

Язык и культура 

+ + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 




