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1. Общие положения

Фонд оценочных средств по учебному предмету Русский язык, относящемуся к 
общеобразовательному циклу, разработан для организации и проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования естественно-научного профиля.
Результатом освоения учебного предмета являются достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Формой аттестации по учебному предмету является экзамен.
Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке

1.1. Личностные результаты
В результате контроля и оценки по учебному предмету осуществляется комплексная 
проверка достижения следующих личностных результатов:
1.1.1. воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 
народов;
1.1.2. понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;
1.1.3. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;
1.1.4. 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;
1.1.5. способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;
1.1.6. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
1.1.7. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;
1.2. Метапредметные результаты
В результате контроля и оценки по учебному предмету осуществляется комплексная 

проверка достижения следующих метапредметных результатов: 1.2.1.владение
всеми видами речевой деятельности: аудированием,

чтением (пониманием), говорением, письмом;
1.2.2. 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;
1.2.3. применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
1.2.4. овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;
1.2.5. готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
1.2.6. умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
1.3. Предметные результаты
В результате контроля и оценки по учебному предмету осуществляется комплексная 
проверка достижения следующих предметных результатов:
1.3.1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;
1.3.2. сформированность умений 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;
1.3.3. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
1.3.4. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации;
1.3.5. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
1.3.6. сформированность представлений об изобразительно- выразительных 
возможностях русского языка;
1.3.7. сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
1.3.8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
1.3.9. владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
1.3.10. сформированность представлений о системе стилей языка

        художественной литературы.



Раздел 2. Формы контроля и оценивания по учебному предмету
Русский язык

Таблица 1

Раздел / тема 
учебного предмета

Форма 
текущего 
контроля и 
оценивания

Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи

Тема 1.1. Язык и речь. Формы текущего контроля:
Устный и письменный опрос, 
публичная защита индивидуальных 
и групповых заданий проблемного 
характера, реферативных 
сообщений, сочинений с 
последующим обсуждением; 
проверка прочих

внеаудиторных самостоятельных 
работ. Письменная проверка 
результатов работы с текстами 
разных стилей.

Формы оценивания 
результативности обучения:
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу.

Тема 1.2. Функциональные стили речи 
и их особенности.

Раздел 2. Лексика и фразеология

Тема 2.1. Слово в лексической системе 
языка.

Формы текущего контроля:
Устный и письменный опрос, в том 
числе в виде тестирования; 
публичная защита индивидуальных 
и групповых заданий проблемного 
характера, эссе; проверка 
практических заданий, включая 
задания по работе с источниками 
социальной информации.

Формы оценивания 
результативности обучения:
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу.

Тема 2.2. Лексика с точки зрения ее 
происхождения

Тема 2.3. Лексика с точки зрения ее 
употребления

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография



Тема 3.1.Фонетические единицы. 
Орфоэпические нормы

Формы текущего контроля:
Устный и письменный опрос, в том 
числе в виде тестирования; 
проверка практических заданий. 
Диктант
Формы оценивания 
результативностиобучения:
- традиционнаясистема

отметок в баллах за 
каждую выполненную работу.

Тема 3.2. Правописаниебезударных 
гласных, звонких и глухих согласных

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография

Формы текущего контроля:
Устный и письменный опрос, в том 
числе в виде тестирования.
Формы оценивания 
результативности обучения:
- традиционная система отметок 
в баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка.

формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего 
контроля, промежуточной оценки за 
1 семестр, а также  результатов 
итогового тестирования.

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.
Многозначность морфем.
Тема 4.2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов
УД (в целом): экзамен



Раздел 3. Оценка освоения учебного предмета Русский язык

3.1. Общие положения

Основной целью оценки освоения учебного предмета является комплексная оценка 
уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

В связи с графиком проведения итоговых экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам предлагается проведение экзамена по составленным преподавателем 
билетам.

3.2. Типовые задания для оценки освоения разделов / тем учебного 
предмета.
3.2.1. Типовые задания для оценки освоения раздела 2. Лексика и 
фразеология
1. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое подчеркнутое слово было 
понятным.



1) Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг.
2) Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию.
3) Юбиляру подарили модный кейс.
4) После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса.
5) Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лэйбл.
6) Устроители театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить 
не только прибыль, но и паблисити.

2. Подберите синонимы и антонимы к прилагательным обычный, интересный, 
свежий в следующих словосочетаниях:
а) обычная ситуация; обычный день; обычные заботы;

обычная внешность;

б) интересный фильм; интересная внешность; интересный писатель; интересный 
сюжет; интересная трактовка;

в) свежий хлеб; свежие огурцы; свежее белье; свежий вечер; свежий вид; свежий 
взгляд.

3. Определите, какие из следующих слов (туристский
– туристический)

сочетается со словами: ужин, проспект, путевка, костюм,
поход, снаряжение, справочник, бюро, обед, сезон, поезд, база, 

рюкзак.

4. Подберите различные эпитеты к словам: глаза, голос.
5. Выберите из данных слов архаизмы и историзмы.
Кафтан, буденовка, камердинер, нумер, смерды, младость, чело, злато, околоток, 
шелом, врата, един.
6. Укажите, в каких случаях паронимы поступок-проступок
употреблены правильно:
 за поступок благородный все его благодарят.
 Сила мысли, как мы знаем, иной раз не слабее силы проступка
 Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, 
вспоминая вольные и невольные проступки мои.
 За этот небольшой поступок можно было и не наказывать, но отец рассуждал 
по-другому.
7. Укажите, в каких случаях паронимы каменный-каменистый
употреблены правильно:
 Стены мрачного коридора, а также и потолок были высечены в сплошной 
каменистой глыбе.
 Он заставлял меня смотреть то на море, то на последний желтый цветок, 
выросший на каменной дороге.



 Каменистые пустыни покрыты щебнем и камнями, образующими 
россыпи.
 на востоке наравне с серебром и медью раскрывались каменные
богатства Алтая.
7. Укажите синоним к фразеологизму не сегодня-завтра.
 Мамаево побоище
 Как на дрожжах
 Ни в зуб ногой
 С секунды на секунду

8. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы уточнить значение слов:
«указание-директива-предписание-установка-инструкция»?
 Словарем антонимов
 Словарем паронимов
 Словарем омонимов
 Словарем синонимов

9. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы выяснить происхождение слов 
«карболка», «караван».
 Этимологическим словарем
 Орфоэпическим словарем
 Толковым словарем русского языка
 Словарем синонимов
10. Укажите, в каких случаях паронимы длинный - длительный
употреблены правильно:
 Все свои покупки жители делали в Японии и только в случае крайности ходили 
сухопутьем в залив Ольги, совершая для этого длительные путешествия.
 На этот раз длинные рукоплескания превратились в овацию - за мужество его, за 
его молодую непримиримость к подлости.
 Тренер скомандовал «Поехали!» - и длительная цепочка лыжников стала 
вытягиваться на лыжне, набирая скорость.
 Залетная гагара кричала в тишине, да стучала лесопилка купца Русинова на 
длинном островке впереди.

3.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 
предмету Русский язык
В связи с графиком проведения итоговых экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам предлагается проведение экзамена по составленным преподавателем 
билетам.



Критерии оценки ответа по вопросам билета на экзамене
Ответ оценивается оценкой «отлично», если студент:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 
изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - 
две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые студент легко 
исправил по замечанию преподавателя. Отличая отметка предполагает грамотное, 
логическое изложение ответа (как в устной, так и письменной форме).
Ответ оценивается оценкой «хорошо», если:
в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; если студент владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале. Грамотно излагает ответ. Допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 
исправленные по замечанию преподавателя.
Ответ оценивается оценкой «удовлетворительно», если:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя; студент не справился  с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данному вопросу; при знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений; не умеет доказательно 
обосновать свои суждения.
Ответ оценивается оценкой «неудовлетворительно», если:
не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 
непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; не 
умеет выделять главное и второстепенное; допущены ошибки в определении понятий, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.



Оценка уровня подготовки

                   отметка вербальный аналог
5 отлично
4 хорошо
3 удовлетворительно
2 неудовлетворительно

Вопросы к экзамену учебному предмету «Русский язык»
1. Язык как система. Основные уровни языка
2. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.

4. Научный стиль речи.
5. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
6. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
7. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, реферат.
8. Лексическое значения слова. Семантика слова. Плюрализм.
9. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Исконно русская лексика.
10. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в

речи. Афоризмы.
11. Акцентологические нормы. Ударение словесное и логическое. Роль 
ударения в стихотворной речи.
12. Лексическое значения слова. Семантика. Этимология. Омонимы, синонимы.
13. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
14. Антонимы, паронимы и их употребление. Градация. Антитеза. Оксюморон.
15. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
16. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры.
17. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Старославянизмы. Черты 
старославянской лексики и словообразования.

18. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы).
19. Лексика с точки зрения ее употребления: книжная лексика, лексика устной речи 
(диалектизмы, просторечие).
20. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
21. Орфоэпические нормы. Произношение гласных и согласных звуков, 
произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
22. Лексико-грамматические разряды имен числительных.

Правописание числительных.
23. Заимствованные  словаи  их употребление. Причины  проникновения 
заимствованной лексики.

24. Научный стиль речи. Термины. Виды терминологизированной лексики.
25. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,



рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи
26. Правописание сложных прилагательных. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных.
27. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Правописание 
сложных существительных.
28. Правописание имен числительных. Особенности склонения

составных количественных числительных и составных порядковых 
числительных.
29. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 
отглагольных прилагательных.
30. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение,

в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
31. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
Частицы как средство выразительности речи.
32. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение,

сложное синтаксическое целое.
33. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.
34. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.

36. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 
стилях речи.
37. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
38. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
39. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Запятые с 
союзом КАК.
40. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в

сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных 
предложений в речи.
41. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
42. Предложения с обособленными и уточняющими членами.

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений
43. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
омонимов.
44. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные

предложения. Интонационное богатство русской речи.
45. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 
трое
и др. с существительными разного рода.
46. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.
47. Грамматические признаки глагола. Употребление форм глагола в речи.
48. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение).
49. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
50. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных  стилях 
речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
51. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте.



52. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение,
в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.

53.  Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.

3.4. Примерные темы реферативных сообщений, индивидуальных 
проектов
1. Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
2. Язык и культура.
3. Культура речи. Нормы русского языка.
4. Стилистика и синонимические средства языка.
5. Русское письмо и его эволюция.
6. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
7. Русская пунктуация и ее назначение.
8. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их  
применения.
9. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
10. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, эпифора, 
аллитерация.
11. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
12. Этимология слова.
13. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
14. Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи.
15. Роль словосочетания в построении предложения.
16. Синонимия простых предложений. Синонимия сложных предложений.
17. Использование сложных предложений в речи.
18. Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.
19. Словари русского языка и сфера их использования.
20. Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 
Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка.
21. Роль А.С. Пушкина в становлении современного русского литературного 
языка.
22. Окказионализмы и их особенности функционирования
23. Явление антонимии, использование антонимов в поэтических

текстах. Антонимы-конверсивы.
24. Фразеология. Виды фразеологизмов. Исконно русские фразеологизмы.
25. Лексика ограниченного и неограниченного употребления.
26. Языковые особенности научной речи. Специальной лексики, особенности 
морфологического и синтаксического строя, экстралингвистические средства 
организации научного текста.



Примерные нормы оценок по устному опросу
Оценка «5»
Оценка «отлично» выставляется студенту, который обнаружил всестороннее 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. Оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.

Оценка «4»
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который обнаружил полное знание учебно-
программного материала, усвоил основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по предмету и способным к  их самостоятельному обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценка «3»
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  обнаружившему знание 
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 
допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для 
их устранения под руководством преподавателя;

Оценка «2»
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, не ознакомившемуся с основной 
литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, 
предусмотренными по данному предмету и определенными соответствующей 
программой курса.
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