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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Учитель 
начальных классов. Начальное образование в рамках реализации ФГОС» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 
образовательной программы 

Данная УД относится к блоку общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель – способствовать становлению носителя элитарной речевой 

культуры, который обладает устойчивыми навыками порождения 
высказывания и демонстрирует умение эффективно осуществлять деловую 
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
− дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 
общении; познакомить с системой норм русского литературного языка на 
фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом 
уровнях; 

− установить влияние норм на культуру речевой коммуникации и 
эффективность речемыслительной деятельности; 

− сформировать практические навыки и умения в области составления 
и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 
корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 
для устного или письменного изложения; 

− развить навыки общения в различных ситуациях общения; 
− приучить студентов корректно и сознательно относиться к своей и 

чужой устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных 
качеств. 

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать: 
• 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 
уметь: 



• создавать устные и письменные монологические 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 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; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

владеть: 
• вербальными и невербальными средствами русского литературного 

языка в соответствии с нормами и коммуникативными условиями для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

• культурой речевого поведения и речевого этикета в целях 
совершенствования деловой коммуникации. 

• средствами письменного русского литературного языка в 
соответствии с целями и условиями партнерства как отражением уровня 
профессиональной этики и речевой культуры. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 
ДПП ПП -254 ч. - Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, 
самостоятельной работы обучающегося –4 часа. 

 
ДПП ПП 520 ч. -  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
 
  



 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 520  ч.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 254 ч. 
 

 
№ 

 
Раздел (тема) дисциплины 

Всего 
часов                       
(в 
трудо
емкос
ти)    

Аудиторные Самостоятельная 
работа студентов, 
включая 
индивидуальные 
консультации 

Ле
кц
ии 

Семина
рские 
(практи
ческие) 
занятия 

Лабора
торные 
занятия 

1  Русский язык и культура 
речи как учебная 
дисциплина. 

4 2 1  1 

2  Культура речи и 
общенациональный 
русский язык. 

5 2 2  1 

3 Языковая норма, ее роль в 
становлении и 
функционировании 
литературного языка. 

5 2 1  2 

4  Хорошая речь и типы 
речевой культуры. 

5 3 1  1 

5 Качества хорошей речи 5 3 1  1 

             ИТОГО: 24 12 6  6 

 



 
Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. 
Понятие о культуре вообще и культуре речи в частности. Культура речи 

как культура речемыслительной деятельности. Три компонента культуры 
речи: нормативный, коммуникативный, этический. Выбор и организация 
языковых средств как необходимое условие достижения нормативности, 
этичности и хороших коммуникативных свойств речи. Конечная цель 
культуры речи – эффективность общения. Культура речи в кругу других 
лингвистических дисциплин. Современная концепция риторики и культуры 
речи. Риторика – теория и практическое мастерство целесообразной, 
гармонизирующей и воздействующей речи. Риторика как учение о речевом 
воспитании личности. Культура речи как залог эффективной речевой 
коммуникации. Функции языка и речи. Речь – реализация языка в процессе 
общения. Речь устная и письменная. Частные особенности устной речи: 
прерывистость, избыточность, лаконизм. Речь диалогическая и 
монологическая. Диалог как разновидность речи. Виды диалогов по 
коммуникативно-функциональной принадлежности: запрос информации и 
речевая реакция на запрос, сообщение информации и речевая реакция на 
сообщение, побуждение к действию и речевая реакция на побуждение. Виды 
диалогов по жанрам: бытовой разговор, собеседование, деловая беседа, спор, 
интервью и др. Отличительные характеристики диалогической речи: 
свёрнутость, реактивность, слабая организованность, реплицированность. 
Монолог как речь одного человека, не рассчитанная на немедленную реакцию 
другого лица. Отличие монологической речи от диалогической. 

Тема 2. Культура речи и общенациональный русский язык. 
Формы существования национального русского языка: просторечие, 

территориальные и социальные диалекты, литературный язык. Литературный 
язык – важнейшая социально-функциональная подсистема национального 
языка. Параметры литературного языка: полифункциональность, наличие 
системы стилей, наличие как письменной, так и устной формы реализации, 
нормированность. Функциональные разно- видности литературного языка. 
Стилеобразующие факторы. Функциональные стили современного русского 
языка: научный, официально-деловой, публицистический, литературно-
художественный, разговорный. Взаимодействие функциональных стилей. 
Язык художественной литературы и его специфика. Разговорная речь как 
некодифицированная функциональная разновидность литературного языка. 
Статус разговорной речи. Разговорная речь и устная реализация 
кодифицированного литературного языка. 

Тема 3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 

Языковая норма как центральное понятие культуры речи. Языковая 
норма – исторически сложившееся, общепринятое употребление языкового 
знака (слова, словосочетания, предложения), зафиксированное в нормативных 
словарях и грамматиках. Норма и вариантность как двоякое употребление 
одной и той же языковой единицы. Внутренние закономерности развития 
языка, закон экономии речевых усилий и закон аналогии – внутренние 



причины изменчивости норм. Внешние (экстралингвистические, социальные) 
причины изменчивости норм. Структурные типы норм: нормы произношения 
и ударения, грамматические нормы, нормы словоупотребления. Избыточность 
как показатель жизнеспособности и динамичности языка. Языковая политика 
как совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по 
решению языковых проблем в социуме. Виды языковой поли- тики: пуризм, 
языковой плюрализм, антинормализация. Пуризм и антинормализаторство как 
реакция на существование и кодификацию языковых норм; два крайних 
подхода в вопросах нормализации языка. Классификация языковых норм по 
количеству вариантов употребления: императивные и вариантные 
(диспозитивные). Источники изменения нормы. Типы эволюции нормы. 
Классификация норм по уровням языка. Орфоэпические нормы. Лексические 
нормы. 

Тема 4. Хорошая речь и типы речевой культуры. 
Понятие о хорошей речи. Основные критерии хорошей речи: 

целесообразность, понятность адресату, этика общения, соблюдение 
современных языковых норм, степень литературности. Целесообразность как 
соответствие речи определённому временному периоду; обусловленность 
речи социальная либо территориальная; зависимость речи от функционально-
стиле- вой принадлежности, формы и условий её осуществления; соответствие 
этике общения. Типы речевой культуры: элитарная, среднелитературная, 
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная. Языковой вкус. 

Тема 5. Качества хорошей речи 
Качества хорошей речи, отвечающие за её нормативность: правильность, 

точность, чистота, уместность. Правильность – главное коммуникативное 
качество речи, основанное на соблюдении норм литературного языка. 
Правильность речи: нормы орфоэпии. Правильность речи: нормы грамматики. 
Точность – одно из главных коммуникативных качеств речи, заключающееся 
в соответствии словоупотребления и выражения мысли. Ясность как 
коммуникативное качество речи, обеспечивающее отсутствие 
двусмысленности. Краткость как коммуникативное качество речи, 
обеспечивающее в речи отсутствие всего лишнего, необязательного. Богатство 
как коммуникативное качество речи, основанное на разнообразии языковых 
знаков, максимально возможном насыщении речи неповторяющимися 
средствами языка, которые необходимы для выражения содержательной 
информации.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины 
можно на вводной лекции из её представления преподавателем или 
самостоятельно на официальном Интернет-сайте Академии. Следует обратить 
внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется 
в электронной библиотечной системе на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить 
особенности каждой формы его проведения. Подготовка к учебному занятию 
лекционного типа.  

Обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является 
важнейшей формой организации учебного процесса:  

1) знакомит с новым учебным материалом;  
2) разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  
3) систематизирует учебный материал;  
4) ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью:  
− внимательно прочитайте материал лекции;  
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям 

с темой прочитанной лекции;  
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по 
данному вопросу. Подготовка к занятию семинарского типа.  

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 
следует обратить внимание на следующие моменты: процесс предварительной 
подготовки, работа во время занятия, обработка полученных результатов, 
исправление полученных замечаний.  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 
заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 
материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе в аудитории.  

Для более углубленного изучения темы предлагаются задания для 
самостоятельной работы, их рекомендуется выполнять параллельно с 
изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала.  

 
Темы для самостоятельной работы  



1. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 
язык, языковая норма, культура речи.  

2. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 
3. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические     и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 
4. Осуществление речевого самоконтроля. 
5. Оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач.  

6. Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления.  

7. Проведение лингвистического анализа текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 

8. Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 
9. Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 
10. Организация общения детей. 
11. Организация и проведение праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста. 
12. Приёмы выражения несогласия и способы опровержения позиции 

оппонента в полемической речи. 
13. Речевой этикет как необходимый элемент делового общения. 
14. Национальные особенности речевого этикета. 
15. Личность оратора: требования и особенности. 
16. Контакт с аудиторией: цели и проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические требования, обеспечивающие 
реализацию Программы  

Условия реализации Программы в АНО ДПО «СИБИНДО» 
обеспечивают реализацию ППО в полном объеме, соответствие качества 
подготовки слушателей установленным требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет один академический час (45 минут).  

 
5.2. Кадровые требования, обеспечивающие реализацию 

Программы  
Реализация Программы обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими 
достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, 
соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), состоящими в штате АНО ДПО «СИБИНДО» или привлекаемыми.  
 

5.3. Материально-технические условия реализации Программы  
Программа реализуется в заочной (без отрыва от производства)/очно-

заочной форме с использованием в соответствии с частью 2 статьи 13 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» электронного обучения, а также дистанционных образовательных 
технологий.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии слушателей и педагогических работников.  

Для реализации учебной дисцилины с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, которые обеспечивают освоение слушателями ППО в полном объеме, 
независимо от места нахождения.  

Дистанционный курс проходит на виртуальной образовательной 
платформе CMS (LMS) Moodle (по лицензии GNU GPL). Система 
расположена на сервере организации под управлением OC Linux Debian 9 c 
СУБД MYSQL.  

Идентификация пользователей осуществляется с помощью уникального 
логина и пароля. Работа организована на широкополосных высокочастотных 
каналах передачи данных. Предусматривается организация дистанционной 
поддержки преподавателям и обучающимся.  

При реализации Программы с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий местом осуществления образовательной 



деятельности является место нахождения АНО ДПО «СИБИНДО» независимо 
от места нахождения слушателя.  

Для организации самостоятельного продвижения слушателей в 
программе: лекционные материалы, дополнительные материалы, 
методические рекомендации по организации индивидуальной работы 
слушателей, задания для самопроверки, требования к оформлению итоговых 
работ, задания для итоговой аттестации. Сопровождение самостоятельной 
работы слушателей предполагает согласование индивидуальных планов 
работы (виды и темы заданий, сроки представления результатов); проведение 
индивидуальных и групповых консультаций; промежуточный контроль хода 
выполнения заданий; оценка результатов выполнения заданий.  

Эффективное использование электронных образовательных ресурсов 
возможно при условии наличия качественного доступа слушателей к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Слушатели, 
выполняя задания, предусмотренные программой при необходимости, имеют 
возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью.  

 
5.4. Информационно-методическое обеспечение реализации 

Программы  
Образовательный процесс в АНО ДПО «СИБИНДО» в полном объеме 

обеспечен электронными учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным дисциплинам Программы, имеется доступ к 
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. Подключение библиотеки к Интернету 
обеспечивает удаленный доступ к электронным каталогам и полнотекстовым 
базам. Перечень используемых источников, учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы предоставляется слушателям.  
         Используются следующие информационные технологии и 
информационные справочные системы:  

– проведение онлайн занятий через ПО BigBlueButton с использованием 
слайд-презентаций, демонстрации видео и графических материалов;  

– проведение занятий и проверка знаний с использование СДО Moodle; 
– офисные программы Windows; Linux, Microsoft Office; LibreOffice, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox; 
По всем темам дисциплины разработаны: 

− электронные презентации для проведения лекционных и практических 
занятий; 

− используется составленная фильмотека по отдельным темам учебного 
курса; 

− имеется комплект видеороликов для наглядного представления 
вопросов при изучении ряда тем учебной дисциплины. 

 
 
5.5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 



 
 Основные источники:  
1. Бабайцева В.В. и др. Современный русский язык: теория. Анализ языковых 
единиц. В 3 ч. Часть 3: Синтаксис: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 
2020. 
 2. Введенская Л.А., Червинский П.П. Теория и практика русской речи (новы 
темы в программах для школы и вуза). – Ростов н/Д: Феникс, 2021. 
3. Граудина Л.К. Культура русской речи / Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев; Под. 
Ред Е.Н. Ширяевой. – М: Норма – ИНФРА – М., 2023 
4. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Рольф: Айрис – Пресс, 2002. 
5. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения. 
– М.: Флинта: Наука, 2021. 
6. Камчатов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учебное пособие. 
– М.: Флинта, 2021. 
7.  Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи: Практикум. – М.: МПСИ, 
2022.  
8. Современный русский язык /Под ред. Л.И. Новикова. – СПб.: Лань, 2001. 
Дополнительная литература 
1. Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Щеболева И.И. Современный русский язык: 
теория. Анализ языковых единиц. В 3 ч. Часть 1: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Морфемика и словообразование. Лексикология и 
фразеология: Учебник. –Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
2. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: структурная и социальная типология 
языков: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2001. 
3. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка: 
Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение программы, в том числе отдельной части (модуля) или всего 
объема темы, сопровождается текущим контролем успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестацией слушателей. Формы и порядок 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации определяются при 
разработке программы целесообразно ее целевым установкам и доводятся до 
сведения слушателей в начале обучения.  

Текущий контроль - процесс определения степени владения и/или 
усвоения слушателями изучаемого учебного материала в ходе семинарских 
(практических) занятий в  с оответствии с содержанием программы. Цель 
текущего контроля - обеспечение обратной связи между актуальными 
знаниями и умениями обучающихся и планируемыми результатами обучения 
в рамках изучения определенной темы, модуля программы для реализации 
преподавателем контрольно-корректировочной деятельности.  

Система текущего контроля включает: контроль знаний, умений, 
навыков, усвоенных в данном курсе в форме контрольной работы, 
индивидуального собеседования; выполнения заданий в ходе практических 
работ; исследовательского, творческого проекта; решения кейсов. Показатели 
и шкала оценивания формы контроля – устное сообщение, собеседование, 
решение кейса, тестирование в Приложении 3. Формы, виды, средства 
осуществления текущего контроля ориентированы на реализацию 
компетентностного подхода, определяются посредством учета планируемых 
результатов обучения, структуры и логики программы. 

Промежуточная аттестация - процесс определения уровня достижения 
слушателями планируемых результатов обучения в завершении освоения 
структурно-логического компонента. Цель промежуточной аттестации - 
обеспечение обратной связи между образовательными результатами, 
достигнутыми слушателями, и планируемыми результатами обучения по 
отдельной части курса (модуля) для установления фактического уровня ее 
освоения слушателями. Система промежуточной аттестации предполагает: 
зачет, зачет с оценкой или экзамен. Показатели и шкала оценивания форм 
контроля в Приложении 3.  

Формы, виды, средства осуществления промежуточной аттестации 
ориентированы на реализацию компетентностного подхода, определяются 
посредством учета планируемых результатов обучения, структуры и логики 
программы*. 

  Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 
слушателями образовательной программы. Итоговая аттестация для 
слушателей, завершающих обучение по программе, является обязательной. 
Итоговая аттестация проводится с использованием ДОТ. Итоговая аттестация 
слушателей осуществляется аттестационной комиссией. Итоговая аттестация 
планируется с учетом организационной целесообразности и возможности 
наиболее эффективно оценить и проанализировать качество освоения 
(соответствие результатов освоения слушателями заявленным целям и 
планируемым результатам обучения). Формы, виды, средства осуществления 



промежуточной аттестации ориентированы на реализацию 
компетентностного подхода, определяются посредством учета планируемых 
результатов обучения, структуры и логики программы**. Итоговая аттестация 
проводится в форме зачета. В рамках организации работы над индивидуальной 
научно-методической темой слушатели выполняют по выбору одно из трех 
предложенных заданий, включающих теоретическую и практическую часть. 
Выполняется итоговая работа в соответствии с Требованиями к итоговой 
аттестационной работе. Конкретную тему итоговой работы слушатель 
формулирует самостоятельно в пределах содержания программы***. 

* Примерные задания для текущего контроля в приложении 1. 
** Примерные задания для итогового контроля в приложении 2. 
*** Критерии оценивания заданий промежуточной и итоговой аттестации в 

приложении 3. 



Приложение 1 
 

Примерные задания для промежуточной аттестации 
(задания) 

. Раскройте понятие «культура речи». 
    Задание.  Поставьте ударение в приводимых ниже словах. 
Агент, аноним, баловать, бомбардировать, верба, ворота, диспансер, договор, 
закупорить, заржаветь, избаловать, каучук, лассо, ломоть, намерение, 
некролог. 
2. Какие нормы современного русского языка вам известны? 
    Задание. Найти нарушения норм литературного языка, определите их тип. 
    1. Сосредоточ'ение, гастроном'ия, аристократ'ия, усуг'убить, обл’егчить, 
кинематограф’ия, страховщ'ик, втрид'орога, м'аркетинг. 
    2. Белые пришли – грабют, красные пришли – грабют. Ну куды крестьянину 
податься (из к/ф «Чапаев»). Что вы скажете, студент, на этот пейзаж? (из к/ф 
«Два бойца»). 
3. Язык и речь. Приведите примеры единиц языка и речи.  
    Задание. Поставить ударение в словах. 
Красивее, торты, звонишь, ходатайство, маркетинг, квартал, досуг. 
4.  Какие виды словарей вы знаете? Назовите виды стилистических помет в 
словарях. 
    Задание. Поставить ударение в словах. 
Августовский, блага, гренки, дефис, каучук, километр, комбайнер, маркетинг, 
мастерски, мышление.  
5. Назовите способы образования слов в русском языке.  Приведите примеры. 
Определите стилевую принадлежность данных слов: маменька, работёнка, 
ветрище, воин, жаднющий, нигилизм, низвергнуть. 
6. Дайте определение понятия «норма литературного языка». Перечислите 
характерные особенности нормы. Какие основные типы норм литературного 
языка вы знаете? Чем обусловлены следующие нарушения норм 
литературного языка: ложить, не моги, очутюсь, умнеющий, вяжа, скрозь, 
пройтиться, найтить, умываюся, броюсь. 
7. Перечислите основные качества хорошей литературной речи.  
    Задание. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Определите род данных 
существительных, согласуя с ними определения. 
Длинноног… жираф, небольш…бандероль, стальн… рельс, бел… вуаль, 
больн… мозоль, кожан… (туфля, туфель), железнодорожн… депо, 
интересн… интервью, целебно… алоэ, чёрн… кофе, вкусн… кольраби, широк… 
авеню, сер…кенгуру, маленьк… колибри, 
  
8. Что такое акцентология? Какие особенности ударения в русском языке вы 
можете отметить? Объясните, чем различаются данные ниже прилагательные, 



и составьте с ними предложения: языковой — языковый, подвижный — 
подвижной, связный - связной. 
9. Расскажите об орфоэпии и ее нормах.  
Задание. Распределите слова по колонкам с учетом собственного 
произношения:  
Твёрдое произнесение. Мягкое произнесение. Бартер, академия, компьютер, 
бизнес, декада, музей, бутерброт, детектив, лидер, продюсер, пресса, 
индексация, демократический, прессинг, интервал, интеллект, термин, 
интервью, тезис, кофе, кодекс, тест.  
10. Охарактеризуйте морфологические нормы. Причины вариантности в 
формах слов. Формы имени существительного.  
       Задание. Исправьте ошибки: рельса, туфля, жирафа, сапогов, яблоков, 
докторша, вахтерша, врач пришла, за генерала-майора, согласно плана, 
репертуар Михаила Меклер,пять килограмм, две пары чулков.  
11. Охарактеризуйте морфологические нормы. Причины вариантности в 
формах слов. Формы имени прилагательного. Найдите неправильные 
варианты: Он оказался в более лучшем положении; Мы столкнулись с 
наисложнейшей проблемой; В детстве он был способный к музыке; Нет 
ничего более худшего, чем лицемерие и ложь; Смысл и цели войны были чужды 
народу. 
12. Охарактеризуйте морфологические нормы. Причины вариантности в 
формах слов. Употребление имен числительных. Найдите неправильный 
вариант: Четверым молодым работницам присвоен очередной 
профессиональный разряд; Так мы и жили: семь в одной комнате; Прибыл 
поезд с двести восемьдесят семь экскурсантами; У обоих часов сломана 
пружина; На пятьсот сорока девяти растениях обнаружили красный 
клещик. 
13. Охарактеризуйте морфологические нормы. Причины вариантности в 
формах слов. Употребление форм глагола, причастий и деепричастий. 
Найдите неправильные варианты: Я скоро выздоровлю. Езжай на лифте: 
сумка тяжелая. Онегин, погоняемый угрызениями совести, едет в поисках 
счастья.  Убежав из дома, мальчик был вскоре найден родителями. Мама 
напекла блинов из замешенного с вечера теста.  Уехав из Вятки, меня долго 
мучило воспоминание об Р.  
14. Охарактеризуйте основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение. Какие виды синтаксических ошибок вы знаете? Составьте 
предложения, раскрыв скобки и употребив следующие слова. 
    Верить (справедливость), воздействовать (общество), наблюдать 
(эксперимент), настоять (выполнение), относиться (друг), протестовать 
(жестокое обращение), реагировать (крик), скучать (друзья). 
 



 
Приложение 2 

 
Примерные задания для итоговой аттестации 

(тест) 
Указать предложения, в которых допущена ошибка при использовании глагольных 
форм: А) есть ошибка, б) нет ошибки 
 
1. Семена подсолнуха дробятся, разминаются, отмываются холодной водой. 
2. Он ложит вещи куда попало. 
3. Необходимо оформливать всех прибывших в дом отдыха. 
4. Я собираюсь пошить себе новое пальто. 
5. Проснулся – и уже опять перед тобою поля, степи. 
6. Видишь, проплывает лодка. 
7. Вчера на уроке мы зачитали очень интересное стихотворение. 
8. Режиссер заснял новую картину. 
9. Не махай так сильно руками. 
10. Если так будет продолжаться, то я очучусь в затруднительном 
положении. 
 
Поставить в предложение подходящий по смыслу глагол: 
11. Дождь        а) хлестает,     б) хлещет 
12. Крыша        а) каплет,     б) капает 
13. Искры        а) брызгают,     б) брызжут 
14. Надо этот материал   а) подготовлять   б) подготавливать 
15. Кот               а) мяукает            б) мяучет 
 
Определить, на какой слог падает ударение в словах: 
а) на первый слог    б) на второй слог    в) на третий слог    г) на четвертый 
слог 
16. гна-ла    21. на-чал                26. е-ре-тик    31. ук-ра-ин-ский 
17. гна-ло    22. до-зво-нишь-ся    27. фе-но-мен    32. кра-си-ве-е 
18. вклю-чат    23. при-ня-лась    28. фак-си-ми-ле    33. тан-цов-щик 
19. вру-чат    24. раз-лу-чит    29. из-ба-ло-вать    34. квар-тал 
20. тка-ла    25. при-ну-дить    30. ге-не-зис    35. а-фе-ра 
 
Укажите правильный вариант: 
36. А). Синий платье-костюм        Б). Синее платье-костюм 
37. А). Мощные прожекторы        Б). Мощные прожектора 
38. А). Много апельсинов            Б). Много апельсин 
39. А). Цвет чая                Б). Цвет чаю 
40. А). Был в отпуску            Б). Был в отпуске 
41. А). Хороший алебастр            Б). Хорошая алебастра 
 
Объясните значение фразеологизмов: 
 
42. Выйти в тираж.        43. Краеугольный камень.        44.Читать между 



строк. 
45. Удельный вес.        46. Мыльный пузырь.        47. Дым коромыслом. 
48. Ловить рыбу в    49. Петь дифирамбы.        50. Нажать на все педали 
      мутной воде. 
51. Кровь с молоком. 
 
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 
52. А). Более лучший ответ    53. А). Семью тысячами 
      Б). Гимнастёрка без погон    Б). Напои меня водой 
      В). Поезжайте в Крым    В). Подбросить углей 
      Г)  В трёхстах экземплярах    Г). Поступить более смелее 

 
 

Приложение 3 
 

Показатели и шкала оценивания формы контроля – устное сообщение, 
собеседование, решение кейса, тестирование. 

Шкала 
оценивания  

Описание критерия для устного сообщения,  
собеседования (в т.ч. онлайн, оффлайн) 

Критерии для 
контрольной работы, 

кейса, теста 
5 

«отлично» 
-обучающийся полно излагает материал, дает 
правильное определение основных понятий; 
-обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 
-излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Правильный ответ не 
менее чем на 84% заданий 

 

4 
«хорошо» 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 
и языковом оформлении излагаемого. 

Правильный ответ не 
менее чем на 67% заданий 

 

3 
удовлетвори- 

тельно 

обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, 
но: 
-излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
-не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
-излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Правильный ответ не 
менее чем на 50% заданий 

 

2 
неудовлетвори- 

тельно 

-обучающийся обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

Правильный ответ менее 
чем на 50% заданий. 

 
 



 
Показатели и шкала оценивания формы контроля – Зачет 

Шкала оценивания Описание критерия 
Зачтено 

(выполнено более 50% 
заданий) 

В освещении вопросов не содержится грубых ошибок, 
самостоятельно выполнена практическая часть заданий, 
выполнены требования к оформлению задания и срокам 
его сдачи.  

Не зачтено 
Выполнено менее 50 % 

заданий 
 

Обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 
50% задания), нераскрыто основное содержание 
вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 
практической части задания, а также работа выполнена 
несамостоятельно.  

 
Показатели и шкала оценивания формы контроля –- Зачет с оценкой: 

− 2 (неудовлетворительно) – выполнено правильно меньше 50% заданий; 
− 3 (удовлетворительно) – больше либо равно 50%, но меньше 70%; 
− 4 (хорошо) – больше либо равно 70%, но меньше 85%; 
− 5 (отлично) – не менее 85%. 

 
Показатели и шкала оценивания формы контроля – Экзамен  

Оценка Критерии для оценивания экзамена (т.ч. онлайн, оффлайн) 

5 
«отлично» 

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; 
− -свободное использование в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

4 
«хорошо» 

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.  

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

3 
«удовлетвори- 

тельно» 

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. 

2 
«неудовлетвори

- 
тельно» 

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 низкую степень 

контактности 

 
 
Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций  

 
Уровень сформированности компетенций  

Результаты 
освоения  

1. Недостаточный: 
компетенции не 
сформированы 

 2. Пороговый: 
компетенции 

сформированы 

3. Продвинутый: 
компетенции 

сформированы 

4. Высокий: 
компетенции 

сформированы 

Знать:  

Знания 
отсутствуют. 

 Сформированы 
базовые 

структуры 
знаний. 

Знания обширные, 
системные. 

Знания твердые, 
аргументированные, 

всесторонние. 

Уметь:  

Умения не 
сформированы 

 Умения 
фрагментарны и 

носят 
репродуктивный 

характер. 

Умения носят 
репродуктивный 

характер 
применяются к 

решению типовых 
заданий. 

Умения успешно 
применяются к 
решению как 

типовых, так и 
нестандартных 

творческих заданий. 

Владеть:  

 
Навыки не 

сформированы 

  Демонстрируетс
я низкий 
уровень 

самостоятельнос
ти 

Демонстрируется 
достаточный 

уровень 
самостоятельности 

устойчивого 

Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая 

адаптивность 



практического 
навыка. 

практического 
навыка. 

практического 
навыка. 

                    
 

 
 

Критерии оценивания тестовых работ 
 

Оценка за контроль ключевых компетенций слушателей производится по 
пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

Требования, предъявляемые к методической разработке и ее оформлению 
 

Вид  1. информационная (методическое описание, комментарий, аннотация, 
листовка, бюллетень, рецензия, реферат, анализ, положение, памятка, 
инструкция); 
2. практико-ориентированная (программа, проект, разработка конкретного 
урока, темы программы, разработка методики преподавания предметов, 
разработка форм, методов или средств обучения и воспитания, тематическая 
подборка материалов, задачник, сборник упражнений). 
 

Требования к 
содержанию 

1. содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и 
цели конкретного занятия, программы, методики и т. д.; 
2. содержание методической разработки должно быть понятным и 
применимым на практике в любых условиях; 
3. методические разработки не должны повторять содержание учебников, 
учебных программ и иных методических разработок других авторов; 
4. материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 
четко; 
5. язык методической разработки должен быть лаконичным, грамотным, 
убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 
общепринятой в педагогике; 
6. рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 
должны подкрепляться описанием педагогического опыта; 
7. методическая разработка должна содержать конкретные материалы, 
которые может использовать педагог в своей работе (карточки задания, планы 
уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, 
тесты, уровневые задания и т.д.). 

Структура 1. Вводная часть 
-автор разработки, должность, место работы; 
-название разработки. 
-название и форма проведения дела (урок, выставка ученических работ, 
педагогический совет и т. д.); 
-пояснительная записка: 
-цели и задачи проводимого дела; 
-целевая категория (возраст детей, группа детей, группа педагогов и пр.); 
-условия для проведения; 
-оборудование и оформление; 
2. Основная часть 



--сценарный план, ход проведения дела. 
3. Список использованной литературы; 
4. Приложения (ссылки на источники дополнительного материала, подбор 
сопровождающих материалов, таблиц, схем). 
 

Требования к 
оформлению 

1. объем – не более 10 страниц машинописного текста; 
2. размеры полей левое –2 см, правое –1см, нижнее - 2 см, верхнее – 2 см. 
3. шрифт Times New Roman (14), интервал полуторный; 
4. страницы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется посередине 
верхнего поля без точки в конце; 
5. на первой странице размещается титульный лист; 
6. список использованных источников в алфавитном порядке в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению литературы. 

Критерии 
оценки 

1. Соответствие предложенной структуре 
2. Четкая постановка целей и задач 
3. Раскрытие темы (полнота, ясность)  
4. Отражение в работе своего опыта;  
5. Грамотность изложения и оформления ………… 

Каждый критерий оценивается в баллах от 1 до 10. Слушатель получает 
отметки по системе: 
0 – 29 баллов – не зачтено; 
30 – 50 баллов – зачтено. 
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