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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся 

составляют практические занятия.  

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Ведущей дидактической целью практических занятий формирование учебных практических 

умений (умений анализировать структуру слова и предложения, лексическое и стилистическое 

содержание текстов, создавать устные и письменные тексты), необходимых в последующей 

учебной деятельности по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

«Русский язык и культура речи», «История» и «Основы философии». 

В соответствии с рабочей программой учебного предмета «Русский язык» предусмотрено 

проведение практических занятий. 

В результате их выполнения, у обучающегося должны быть сформированы следующие 

результаты: 

Предметные: 

 ПРб1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 ПРб2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 ПРб3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 ПРб4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Метапредметные: 

 МР1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 МР3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 МР9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные: 

 ЛР8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 ЛР9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Содержание практических и лабораторных занятий ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению видов деятельности программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности и овладению профессиональными компетенциями:  



ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ. 

А также формированию общих компетенций: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Выполнение обучающихся практических работ по учебному предмету «Русский язык» 

направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление, развитие и детализацию полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;  

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных (аналитических) умений у будущих специалистов; 

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия проводятся после соответствующей темы, которая обеспечивает 

наличие знаний, необходимых для ее выполнения. 

  



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Тема 2.2. Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи 

 

Практическая работа № 1 

Лексическая система русского языка, стилистическая окраска слов 

 

Цель: научиться определять лексическое значение слова, пользоваться словарями, 

определять функционально-стилевую принадлежность слова.  

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 определять лексическое значение слова; 

 пользоваться словарями; 

 определять функционально-стилевую принадлежность слова 

Материальное обеспечение: 

Толковые словари, учебное пособие по русскому языку. 

Задание: 

Ознакомьтесь с текстом и найдите в нем слова различной стилевой принадлежности 

(общеупотребительные, профессиональные, устаревшие). Выпишите найденные слова по 

группам, установите по словарю их лексическое значение. Составьте предложения с каждым 

словом. 

 

С древнейших времен одной из самых нужных в нашем мире является профессия 

«Строитель». Для того чтобы хорошо жить, работать, учиться, людям нужна крыша над головой. 

И не только крыша, но еще и стены, окна, двери и многие другие вещи, которые делают для нас 

настоящие мастера, объединенные общей профессией «строитель». 

Строитель — понятие многогранное, объединяющее в себе различные специальности. Ведь в 

одиночку построить что-то серьезное и большое практически невозможно, разве что небольшой 

домик или песочный замок. Поэтому у строителей существует разделение труда по всем видам 

выполняемых работ. 

Сначала архитекторы и проектировщики придумывают, каким будет новое здание и рисуют 

чертежи. Затем на пустой участок земли приходят геодезисты и делают разметку под будущее 

строение. По этой разметке бульдозеристы и экскаваторщики готовят место под фундамент 

здания. Бетонщики заливают фундамент, на котором каменщики, монтажники, сварщики, 

крановщики и другие мастера возводят стены, кладут перекрытия, строят лестницы между 

этажами, а кровельщики делают крышу. Водители грузовых автомобилей вывозят лишний грунт и 

мусор, а взамен привозят различные строительные материалы. 

Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и маляры, которые 

выравнивают и красят стены и потолки. Плотники устанавливают окна и двери, настилают полы. 

Электрики прокладывают электропроводку, а сантехники оборудуют дом водопроводом и 

отоплением. Командует всей стройкой инженер-строитель, которого еще называют 

«производитель работ», или сокращенно «прораб». 

Строители работают в любое время года и в любую погоду. Поэтому они обладают крепким 

здоровьем и выносливостью. А еще строители владеют множеством специальных знаний и 

умений, чтобы строить крепкие и качественные здания и сооружения. 

Профессия «Строитель» — самая мирная и самая созидательная профессия нашего общества. 

А ещё она относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле. 

(Л. Поясникин) 

 



Порядок выполнения работы 

Студенты письменно выполняют предложенные задания. 

Задания проверяются и коллективно обсуждаются. 

 

Форма предоставления результата 

Задание, выполненное в тетради.  

Критерии оценки: 

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

негрубой ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки. 

 

 

  



 

Тема 4.2. Словообразование русского языка. Виды словообразования 

 

Практическая работа № 2 

Тема работы: Фонетический, морфемный, словообразовательный разбор 

 

Цель работы: совершенствование навыков фонетического, морфемного и 

словообразовательного разбора слов 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный разбор слов. 

Материальное обеспечение: 

Схемы разбора слова, образцы разбора слова 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите слова, выделенные жирным шрифтом, 

выполните морфемный разбор и определите их способ словообразования. Выпишите из 

текста слова, состоящие из двух и более основ. Выполните фонетический разбор слов, 

обозначенных цифрой 1. 

Моя профессия – СТРОИТЕЛЬ 

 

Строитель – это специальность по строительству. Строитель – одна из самых древних 

профессий. Появилась она много лет назад, когда люди выйдя из пещер, стали возводить себе 

жильё. Построенные, еще в древности, дворцы, храмы, замки, башни, мосты, продолжают 

радовать своим архитектурным великолепием и сейчас по всему свету. Любая стройка, это дела 

для целого коллектива строителей, где каждый человек имеет свою специализацию и выполняет 

определённую работу. Строительство – одна из важнейших отраслей
1
 материального производства 

в народном хозяйстве. 

Наша страна – это гигантская строительная площадка, на ней проектируют и возводят 

заводы, фабрики, жилые
1
 дома, поликлиники, театры, школы и детские сады. 

Чем больше строится электростанций, заводов и фабрик, тем больше будет выпускаться 

машин, оборудования, товаров для населения. Чем больше сооружается жилых домов, школ, 

санаториев, стадионов, театров, тем больше новоселов, выше благосостояние и культурный 

уровень трудящихся. Во всем этом большая заслуга строителей. Они вносят значительный вклад в 

создание материально-технической базы страны. Благодаря самоотверженному труду строителей 

возводятся уникальные сооружения, вступают в строй крупные промышленные предприятия, 

сдаются для заселения квартиры.     

Строитель - профессия массовая и востребованная, ее представители пользуются стабильным 

спросом на рынке труда. В топе самых востребованных профессий строитель прочно занимает 

позиции золотой середины. Спрос
1
 подвержен сезонности - летом он повышается, зимой 

понижается. Карьерные перспективы: стать руководителем невысокого ранга (бригадиром, 

прорабом) или заниматься индивидуальным предпринимательством, оказывая
1
 строительные 

услуги. 

 

Порядок выполнения работы:  
Здания выполняются по порядку в рабочей тетради, по оному слову для примера на доске. 

 

Форма представления результата: 

Выполненные в тетради упражнения. 

 

Критерии оценки: 

 

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

негрубой ошибки. 



Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки. 

 



Тема 5.4. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. Служебные части речи  

 

Практическая работа № 3 

Морфологический разбор 

 

Цель: совершенствовать навыки морфологического разбора, умение определять части речи и 

их грамматические признаки. 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 определять части речи и их грамматические признаки; 

 выполнять морфологический разбор. 

Материальное обеспечение: 

Образцы морфологического разбора частей речи. 

 

Задание: прочитайте текст и выполните задания после текста. 

 

Профессия строителя относится к разряду массовых профессий. Обязанности включают
3
 

в себя
3
 выполнение

3
 полного спектра ремонтно-строительных работ с обязательным 

соблюдением техники безопасности. Для того чтобы заниматься таким делом, необходимо 

наличие знаний основ строительных работ, а также обязательные
3
 навыки владения общими и 

специфическими инструментами строительства. Личностные качества включают в себя 

трудолюбие, усидчивость, внимательности, аккуратность, настойчивость и стремление доводить 

до конца начатое дело. Более того, отличная физическая форма, достаточные показатели здоровья, 

а также выносливость обеспечат высокую продуктивность при работе как на открытом воздухе, 

так и в помещении. 

В настоящее время нет такой сферы деятельности, в которой не требовалось бы участия 

строителей. Профессия
3
 «строитель» требуется

3
 везде, где

3
 живут и трудятся люди. 

Соответственно становятся новые задачи перед строителями: строить быстро, современно и 

красиво, предоставляя
3 

человеку удобное
3
 комфортное жилье, достойно грядущего века.   

Возникает необходимость в подготовке специалистов, владеющих современной 

прогрессивной технологией выполнения работ с применением высокоэффективных материалов, 

инструментов, оборудования, позволяющих выполнять ответственные работы высокого качества. 

Кроме того, подготовленные специалисты – рабочие должны быть конкурентоспособными на 

современном рынке труда. 

В сегодняшнее
3
 время существует много

3
 учебных заведений, где подготавливают

3
  

строителей: ВУЗы, техникумы, училища. Перечень специализаций в строительстве достаточно 

широк: облицовочные, малярные, штукатурные, ремонтные работы. От рабочих отделочных 

профессий зависят качество наиболее отделочных трудоемких работ, декоративность и 

долговечность интерьера зданий. Рабочие
3
 в совершенстве должны владеть своей

3
 профессией, 

активно
3
 стремиться к овладению прогрессивной технологией. 

 

Задание 1. Выписать предложения, выделенные жирным щрифтом, над каждым 

словом указать часть речи. Выполнить морфологический разбор слов, обозначенных цифрой 

3. 

 

Задание 2. Записать и продолжить в тетради утверждения: 

1) Глагол имеет следующие постоянные признаки… 

2) Наречие  - это… 

3) Прилагательные делятся на … разряда, а именно… 



4) Имя существительное изменяется по… 

5) Имя числительное изменяется по… 

6) Деепричастие  - это … 

7) Причастие – это … 

8) Перечислите разряды местоимений 

9) Союз служит для … 

10) Прилагательное – это … 

11) Порядковые числительные обозначают … 

12) Предлоги делятся на … 

13) Числительное – это … 

14) Количественные числительные обозначают … 

15) Частицы делятся на … 

 

Порядок и образцы морфологического разбора различных частей речи 

Имя существительное 

1. Укажи часть речи. Что означает слово? На какой вопрос отвечает? Укажи начальную 

форму. 

2. Укажи постоянные признаки (одушевленное – неодушевленное; собственное – 

нарицательное, род, склонение); непостоянные признаки (число, падеж). 

3. Определи роль в предложении. 

 

(На) дорожке
3
– имя существительное, так как: 

1. Обозначает предмет (на чем?), н. ф. – дорожка. 

2. Имеет постоянные признаки: неодуш., нариц., ж. р., 1 скл.; непостоянные признаки: 

употреблено в форме ед. ч., П. п. 

3. В предложении является обстоятельством места: увидел (где?) на дорожке. 

 

Примечание. Будь внимателен при разборе существительных: а) общего рода (ябеда, зануда); 

б) разносклоняемых (путь, темя и т.д.); в) несклоняемых (метро, Черных); г) имеющих только одну 

форму числа (пшено – ед. ч., каникулы – мн. ч.). 

 

Имя прилагательное 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? Укажи начальную 

форму. 

2. Укажи постоянный признак (разряд по значению); непостоянные признаки (степень 

сравнения (если есть), полная или краткая форма, род, число, падеж). 

3. Определи роль в предложении. 

 

Деревянной
3
 (лопаты) – имя прилагательное, так как: 

1. Обозначает признак (какой?), н. ф. деревянный. 

2. Имеет постоянный признак: относительное; непостоянные признаки: употреблено в форме: 

ж. р., ед. ч., Р. п. 

3. В предложении является согласованным определением: лопаты (какой?) деревянной. 

Примечания.  
1. При употреблении прилагательных их значения могут изменяться: лисий выводок 

(притяж.); лисья шуба (относит.); лисья хитрость (качествен.). 

2. Качественные прилагательные имеют две формы: полную и краткую (красивый – красив), 

относительные – только полную, притяжательные в разных падежах могут иметь как краткие, так 

и полные формы. 

3. Прилагательные, употребленные в краткой форме или сравнительной степени, чаще 

являются сказуемыми. 

 

Имя числительное 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? Указать начальную 

форму. 



2. Укажи вид числительного по строению (простое, составное, сложное); разряд по значению 

(количественное, порядковое, дробное, собирательное); род, число, падеж (если есть). 

3. Определи роль в предложении. 

 

(У) двадцати – имя числительное, так как: 

1. Обозначает количество (сколько?), н. ф. – двадцать. 

2. Имеет постоянный признак: по строению сложное – двадцать  ; количествен., 

непостоянные признаки: употреблено в форме Р. п.  

3. В предложении является обстоятельством: у скольких воспитанников? – у двадцати.  

 

Примечания.1.Порядковые числительные изменяются по родам, числам, падежам, а 

количественные – только по падежам (кроме слов один, два). 

2. Сочетание числительного в И. и В. падежах с существительным в Р. п. является одним членом 

предложения (подлежащим или дополнением). 

 

Местоимение 

1. Укажи часть речи. На какой вопрос отвечает? Определи группу по соотношению с 

другими частями речи. Укажи начальную форму. 

2. Назови признаки: разряд по значению, лицо (у личных), падеж, число, род (если есть). 

3. Определи роль в предложении. 

 

Моим
3
 (стихам) – местоимение-прилагательное, так как: 

1. Указывает на признак по его принадлежности (чьим?), н. ф. мой. 

2. Имеет постоянный признак: притяж., непостоянные признаки: употреблено в форме Д. 

п., мн. ч. 

3. В предложении является согласованным определением: стихам (чьим?) моим. 

Примечания.1. Местоимения-числительные и местоимения-существительные изменяются 

по падежам. 

2. Местоимения-прилагательные изменяются по родам (в ед. ч.), числам, падежам. 

3. Местоимения-наречия не изменяются. 

4. Все вопросительные, отрицательные и неопределенные слова являются местоимениями. 

Глагол 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? Укажи начальную 

форму. 

2. Назови постоянные признаки (вид, возвратность, спряжение); непостоянные признаки 

(наклонение, число, время, лицо или род). 

3. Определи роль в предложении. 

 

Хочет
3
– глагол, так как: 

1. Обозначает действие (что делает?), н. ф. хотеть.  

2. Имеет постоянные признаки: несов. вида, невозврат., разноспряг.; непостоянные 

признаки: употреблен в форме изъявит, накл., ед. ч., наст, времени, 3-го лица. 

3. В предложении является сказуемым: спортсмен (что делает?) хочет. 

4.  

Примечания.1. Время у глагола указывают только в изъявительном наклонении. 

2. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам. 

3. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам. 

4. Инфинитив, безличные и разноспрягаемые глаголы требуют особого внимания при 

морфологическом разборе. 

Причастие 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? Указать начальную 

форму. 

2. Назови признаки: разряд, форма, время, вид, возвратность, род, число, падеж. 

3. Определи роль в предложении. 

Нерешенную
3
(задачу) – причастие, так как: 



1. Обозначает признак предмета по действию (что сделанная? какая?), н. ф. – 

нерешенный. 

2. Признаки: страдательное, полное, прошед. времени, сов. вида, невозврат.; употреблено в 

форме ж. р., ед. ч., В. п. 

3. В предложении является согласованным определением: задачу (какую?) нерешенную. 

Примечание.1. Только страдательные причастия имеют как полную, так и краткую форму. 

2. Род следует указывать только у причастий, употребленных в форме ед. ч. 

3. Словообразовательные суффиксы причастий – сигналы для определения категории 

времени. 

 

Деепричастие 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? 

2. Назови признаки: вид, возвратность. 

3. Определи роль в предложении. 

Завершив
3
 – деепричастие, так как: 

1. Обозначает добавочное действие (что сделав?). 

2. Признаки: сов. вида, невозврат., не изменяется. 

3. В предложении является обстоятельством времени: отправится (когда?) завершив. 

Примечания.1. Деепричастие – неизменяемая часть речи, поэтому у него не указывают 

начальную форму. 

2. Слова стоя, молча и т. п.. не являются деепричастиями. 

 

Наречие 

1. Укажи часть речи. Что обозначает слово? На какой вопрос отвечает? 

2. Назови признаки: значение, форма сравнения. 

3. Определи роль в предложении. 

Ближе
3
 –  наречие, так как: 

1. Обозначает признак действия (где?). 

2. Признаки: наречие места, употреблено в форме простой сравнит. степени. 

3. В предложении является обстоят. места: расположились (где?)ближе. 

 

Примечания. Следует различать наречия и слова состояния, которые не зависят от других 

слов и являются сказуемыми в предложениях без подлежащего. 

 

Предлог 

1. Назови часть речи. 

2. Укажи признаки: вид по происхождению, к чему относится, с каким падежом 

употреблен, разряд по значению. 

В
3
(цирке) – предлог, непроизводный, относится к сущ. цирк (в цирке), употреблен с Д. п. в 

значении предложного, имеет пространственное значение, служит для связи слов в 

словосочетании. (Понравилось в цирке). 

Союз 

1. Назови часть речи. 

2. Укажи признаки: группу, разряд по значению, вид по строению. 

И
3
– союз, сочинительный, соединительный, простой, служит для связи однородных членов 

предложения (яблоки и груши). 

Примечание. Союзы делятся на две группы: сочинительные и подчинительные. 

Частица 

1. Назови часть речи. 

2. Укажи признаки: функцию в предложении, разряд по значению. 

 

Более
3
– частица, служит для образования составной сравнит, степени прилагательного 

(более темный), формообразовательная. 

 

Междометие 



Междометие – особая часть речи, которая не называет ни предметов, ни признаков, ни 

действий, а выражает чувства или побуждение к действию, не называя их. Междометие не имеет 

морфологических признаков, поэтому и морфологический разбор его не проводят. 

 

Порядок выполнения работы: 

Студенты выписывают в тетрадь предложения, над каждым словом указывают часть речи. 

Затем выполняют комментированный разбор слов, обозначенных цифрой 3. 

Второе задание выполняется под диктовку преподавателя. Каждое утверждение 

проверяется сразу после записи его в тетрадь. 

 

Форма предоставления результата 

Письменное выполнение заданий. 

 

Критерии оценки: 

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

негрубой ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки. 

 



Тема 6.5. Правописание окончаний 

 

Практическая работа № 4  

Гласные и согласные в корне, правописание приставок, суффиксов и окончаний.  

 

Цель: совершенствование орфографической грамотности.  

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

- определять круг орфографических правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае. 

         - анализировать текст с целью обнаружения изученных орфограмм. 

Материальное обеспечение: 

Тест для списывания с пропущенными орфограммами и знаками препинания.  

 

Задание. Спишите данный текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и 

знаки препинания. Обозначьте графически орфограммы. 

 

Труд и профессионализм 

 

Каждый наверное х…тел бы стать про(Ф,ФФ)е(С,СС)ионалом чел…веком вып…лняющ…м 

свою р…боту грам…тно качественно (в отличие от любителя) с уч…том тонк…стей и 

«с…кретов» своего дела. Про(Ф,ФФ)е(С,СС)ионалом может быть любой спец…алист токарь 

в…дитель журналист закройщик врач… учитель пари…махер и др. 

Испокон веков в обществе сущ…ствовало огромное ув…жение к человеку у которого 

зол…тые руки. Поэтому об…яснимо стр…мление людей стать мастерами высокого кла(С,СС)а. 

Но чтобы доби(Т,ТЬ)ся про(Ф,ФФ)е(С,СС)ионализма необходимо много труди(Т,ТЬ)ся. 

Практически повс…дневно. И каждый раз считать что не всё ещё д…стигнуто что до настояще…о 

профе(С,СС)ионализма далеко. 

Про(Ф,ФФ)е(С,СС)ионалы это люди как правило разносторонние и (высоко)образованные, 

(не)замыкающ…еся в узкой обл…сти своего интереса. Зачастую они являю(ТЬ,Т)…я 

из…бр…тателями всев…зможных новшеств и технических устройств. 

Всемирно извес…ный ро(С,СС)ийский хирург(травматолог) Г.А. Илизаров был 

первокла(С,СС)ным врач…м и  инженером(изобретателем). Решив облегчить страдания людей 

после сложных п…р…ломов конечностей в 1951 году он предл…жил принц…пиально новый 

необычный метод их лечения. Доктор ск…нструировал а(П,ПП)арат и разр…ботал м…тодику его 

пр…м…нения. К пр…знанию свое…о открытия Илизаров ш…л не один десяток лет упорно и 

цел…устремлё(Н,НН)о пр…од…левая трудности на пути вн…дрения столь непр…вычного для 

традицио(Н,НН)ой мед…ц…ны метода лечения п…р…ломов. 

Труд…вая б…ография каждо…о чел…века складывается (по)разному. Но люди чу…ствуют 

себя хорош… зд…ровы и счас…ливы если зан…маются делом к…торое им по душе и 

с…ответствует их сп…собностям. Значит каждому чел…веку очень важно найти своё место в 

труд…вой жизни и…пользуя личные качества сп…собности це(Н,НН)остные ориентац…и. 

Каждый  школьник вполне может опред…лить свои ориентац…и. Конечно, це(Н,НН)остные 

ориентац…и у всех разные.   Но есть какие(то) общие, в…дущие це(Н,НН)ости, опред…ляющ…е 

жизн…способн…сть общ…ства, являющ…еся общ…чел…веческими це(Н,НН)остями. 

  Это ув…жение к труду к людям труда к результатам труда и пон…мание их 

и…ключительной важн…сти для развития личности чел…века и общ…ства. Творческий 

соз…дательный труд главный источник всех бога…ств, к…торыми владе…т общ…ство и сама 

личность. Выб…рая про(Ф,ФФ)е(С,СС)ию вы не только про…ктиру…те свою судьбу но и 

ф…рм…руете общ…ство его эк…номику. 

(М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко)  



 

Порядок выполнения работы 

Студенты, работая с текстом, повторяют следующие изученные орфографические 

правила: 

1) Проверяемые безударные гласные в корне слова 

2) Корни с чередованием гласных о - а 

3) Корни с чередованием гласных е - и 

4) Непроизносимые согласные в корне слова 

5) Проверяемые согласные в корне слова 

6) Согласные и гласные в приставках 

7) Приставки при- и пре- 

8) Гласные после ц в корнях, суффиксах и окончаниях 

9) Гласные после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях 

10) Разделительные ъ и ъ 

11) Ь в глагольных формах: у инфинитива, -ться, -тся-, у глаголов в форме 2-го л. ед. 

ч., у глаголов в повелит, накл. 

 

Форма представления результата 

Задание, выполненное в тетради.  

 

Критерии оценки: 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой допущено более 4 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок. 
 



Тема 6.8. Правописание предлогов, союзов  

 

Практическая работа № 5  

Сложные слова, словарные слова, не и ни с различными частями речи 

 

Цель: совершенствование орфографической грамотности. 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 проводить орфографический анализ; 

 определять круг орфографических правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае. 

Материальное обеспечение: текст для списывания с пропущенными орфограммами и 

знаками препинания. 

 

Задание. Спишите данный текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, 

раскрывая скобки. Обозначьте графически орфограммы. 

 

ГОРОДОК 

Мы м…новали склады. Дорожка что вела к ним вливалась в настоящую улицу зам…щё(н-

нн)ую булыжником. 

По обе стороны улицы были (не)большие палисадники, в которых цвели с…рень и 

тюльпаны. За п…л…садниками т…нулись (одно)этажные уютные домики, покраше(н-нн)ые в 

весёлые цвета. (Из)труб вились дымки а из кухо(н-нн)ых окошек тянул… вкусной пищей. 

(Кое)где в п…л…садничках копались старушки, сажали рассаду, пропалывали грядки. При 

виде нас (не)которые распр…мляли свои старые спины и вежливо с нами …доровались. Мы 

разумеется …доровались в ответ. 

Из (не)которых открытых окон д…носилась приятная музыка. Я заглянул в одно из них 

и увид…л, что за (не)большим п…анино сидит пр…ятная девушка и игра…т. 

Когда короткая улица ос…бнячков окончилась мы св…рнули на другую где 

п…л…садников перед домами (не)было да и сами дома были крупнее. На подоко(н-нн)иках окон 

выходивш…х на улицу стояли горшки с цветами а так(же) аквариумы и клетки с певч…ми 

птицами. Порой между ними выглядывала бабушкина или дедушкина голова и улыбалась нам. 

Мы улыбались в ответ. 

На всём что мы вид…ли  была печать довольства обеспеченности и а…уратности. 

В конце той улицы которая называлась Яблоневая мы нашли кафе «Уют». Оно зан…мало 

первый этаж (не)большого розово…о дома. Перед открытой дверью на тр…туаре стояли под 

п…лосатыми зонтиками два столика, покрытые кл…тчатыми скатертями. Мы заглянули внутрь. 

Там то(же) были столики. За одним с…дел бледный худой человек в ч…рном к…стюме. На 

полу рядом с его стулом лежал м…ток верёвки и высокая ч…рная шляпа которая называется 

ц…линдром. Ч…рный человек большой ложкой ел из хрустальной вазы мороже(н-нн)ое с 

фруктами. 

Внешняя стена кафе была стекля(н-нн)ой сквозь неё мы вид…ли башню. Вид был красивый. 

 (К. Булычев.) 

 

Порядок выполнения работы 

Студенты вспоминают изученные орфографические правила:  

1. Правописание не с разными частями речи (с существительными, с глаголами, с 

прилагательными, с наречиями, с местоимениями, с причастиями, с деепричастиями) 

2. Правописание не и ни 

3. Правописание суффиксов существительных, глаголов, прилагательных, страдательных 

причастий 

4. Правописание окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонений, глаголов I и II 

спряжений, прилагательных. 

5. Правописание сложных слов 



  

Форма предоставления результата  

Задание, выполненное в тетради.  

 

Критерии оценки: 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой допущено более 4 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок. 



Тема 7.7. Знаки препинания в предложениях с конструкциями, не входящими в состав 

предложения 

 

Практическая работа № 6 

Синтаксический разбор простого предложения 

 

Цель: повысить пунктуационную грамотность, совершенствовать навыки синтаксического 

разбора, умение разбираться в структуре предложения  

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 разбираться в структуре простого предложения; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых предложениях; 

 выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

Материальное обеспечение: 

Порядок разбора простого предложения.  

 

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е .  

1. Установить, что предложение простое, выделив его грамматическую основу. 

2. Разобрать предложение по членам предложения (сначала разбираются подлежащее и 

сказуемое, затем второстепенные члены, входящие в состав подлежащего, затем второстепенные 

члены, входящие в состав сказуемого). Указать, чем выражены члены предложения. 

3. Рассказать о строении предложения: 

а) двусоставное или односоставное; если односоставное — какого типа (определённо-

личное, неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное, назывное); 

б) распространённое или нераспространённое; 

в) полное или неполное (если неполное, указать, какой член предложения опущен). 

4. Если предложение осложнено, отметить это. 

5. Назвать вид предложения по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное, побудительное). 

6. Назвать вид предложения по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательное или невосклицательное. 

7. Объяснить расстановку знаков препинания. 

 

Образец разбора простого предложения. 

Я не видел реки великолепнее Енисея (А. Чехов.) 

Это предложение простое: одна грамматическая основа я не видел. Я— подл., выражено 

личным мест.; не видел — простое глаг. сказ., выражено глаголом в форме изъяв, накл. прош. вр. В 

состав сказ, входит отрицательная частица не. 

Все второстепенные члены в этом предложении относятся к сказуемому (входят в состав 

сказуемого, подчинены сказуемому, распространяют сказуемое); не видел ч е г о ?  — реки — 

дополнение, выражено сущ. в род. п.; реки к а к о й ?  —  великолепнее — несогласованное 

определение, выражено прилаг. в форме сравн. степени; великолепнее ч е г о ?  — Енисея — 

дополнение, выражено сущ. в форме род. п. 

По строению это предложение двусоставное, распространённое, полное; по цели 

высказывания повествовательное, по эмоциональной окраске невосклицательное, поэтому в конце 

предложения ставится точка. 

Хорошо в семнадцать лет на свете! (С. Щипачёв.) 

Это предложение простое: одна грамматическая основа. Она включает один главный член — 

сказуемое хорошо (хорошо — сост. именное сказ.), которое выражено словом состояния. 

Все второстепенные члены в этом предложении относятся к сказ.; хорошо к о г д а ?  —  в 

семнадцать лет — обстоят, времени, выражено цельным словосоч.; хорошо г д е ?  —  на свете 

— обстоятельство места, выражено сочетанием сущ. с предлогом. 

По строению это предложение односоставное, безличное, распространённое, полное. По цели 



высказывания — повествовательное, по эмоциональной окраске — восклицательное, поэтому в 

конце предложения ставится восклицательный знак. 

Образец записи в тетрадь: 

предл.  сущ. нареч. глагол.  причастие   сущ.      сущ. 

На солнце ярко сверкнули занесенные снегом избушки. 

(Повествовательное, невосклицательное, простое (одна грамматическая основа: сверкнули 

избушки), двусоставное, распространённое, неосложненное, полное,). 

 

Задание. Списать предложения, выполнить их синтаксический разбор. 

После ужина пили чай, просматривали газеты, только что привезенные с почты. Вам не видать 

таких сражений! В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Уж вы капитана 

разбудите сначала. Расчудесное это занятие – снегирей ловить! Иногда он долго и молча 

разглядывал меня округлив глаза, как будто впервые заметив. И навестим поля пустые, леса, 

недавно столь густые, и берег, милый для меня. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись 

скрипучие арбы, наполненные черным виноградом. И так, два почтенных мужа, честь и 

украшение Миргорода, поссорились между собою! Память, этот бич несчастных, оживляет даже 

камни из прошлого. Хаджи – Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой 

руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. 

 

Порядок выполнения работы 

Студенты делают синтаксический разбор простых предложений на доске и в тетрадях. 

 

Форма представления результата 

Синтаксический разбор предложений, выполненный в тетради. 

 

Критерии оценки: 

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

негрубой ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки.  



Тема 7.8. Синтаксис сложного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном  и 

бессоюзном предложении  

 

Практическая работа № 7 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения и бессоюзного сложного 

предложения  

 

Цель: повысить пунктуационную грамотность, совершенствовать навыки синтаксического 

разбора, умение разбираться в структуре предложения  

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 пунктуационно оформлять сложносочиненные и бессоюзные сложные предложения;  

 составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

Материальное обеспечение: 

Текст для списывания с пропущенными орфограммами и знаками препинания.  

 

Порядок разбора сложносочиненного и бессоюзного сложного предложения . 

1. Определи вид предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное 

или побудительное). 

2.  Определи вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или 

невосклицательное). 

3.   Подчеркни грамматические основы, найди границы частей. Определи, из скольких 

простых состоит. 

4. Определи средства связи (союзы, союзные слова, интонация, по смыслу). 

5. Сделай вывод: союзным, бессоюзным или предложением с разными видами связи 

является это предложение. (Если союзным, то, какие союзы – сочинительные или подчинительные 

– выступают в качестве средства связи.) 

6. Если предложение сложносочиненное, далее разбор веди по плану: 

 укажи, какими именно союзами (соединительными, противительными или разделительными) 

соединены простые предложения в сложном; 

 определи значение сложносочиненного предложения (перечисление событий, 

противопоставление, чередование и т. д.); 

 начерти схему предложения; 

 объясни постановку знаков препинания; 

7. Проведи разбор каждого простого предложения, входящего в состав сложного, по схеме 

синтаксического разбора простого предложения с № 4 по № 7(а именно: проанализируй 

особенности основы (односоставное или двусоставное). Если предложение односоставное, укажи, 

какое именно (назывное, определенно-личное, неопределенно-личное, безличное); выдели другие 

члены предложения, выяснив, распространенным или нет является данное предложение, полным 

или нет, чем предложение осложнено). 

8. Если предложение бессоюзное, далее разбор веди по плану: 

 укажи, какими отношениями связаны части; 

 начерти схему предложения; 

 объясни постановку знаков препинания; 

 проведи разбор каждого простого предложения, входящего в состав сложного, по схеме 

синтаксического разбора простого предложения с № 4 по № 7 (или смотри пункт 5 плана 

разбора сложносочиненного предложения). 

 

Примечание. Не забывай указывать разновидности членов предложения и надписывать 

части речи. Кроме того, при записи следует нумеровать предложения по порядку. 

 

Образец синтаксического разбора сложносочиненного предложения 

сущ.       ПГС   наречие   прилаг. с. прилаг.  сущ.       с.          ПГС 



Луна взошла сильно багровая и хмурая, звезды также хмурились. 

(Повествовательное, сложное, ССП, состоит из 2-х простых предложений; 1-ое простое – 

двусоставное, распространённое, полное, осложнено однородными определениями; 2-ое простое 

– двусоставное, нераспространённое, полное, неосложнённое). 

                    
Сложносочинённое предложение с соединительным союзом. 

 

Образец синтаксического разбора бессоюзного сложного предложения 

 

           прилаг.       СГС          пред. мест. сущ.        прилаг. част. ПГС 

Сильный может сказать о своих болячках – слабый не скажет. 

 

 
 

Задание 1. Сделайте синтаксический разбор предложений по образцу. 

 Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит. Действительно, в наших краях знают 

толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России 

своим особенно приятным и согласным напевом. 

Впереди, в дыму, уже были ряды серых шинелей, и офицер, увидев Багратиона, с криком 

побежал за солдатами. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. И думал 

он: отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу. К 

сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться они обращались в пыль. 

Вот мои условия: вы ныне же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у 

меня извинения. Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. Животные предчувствуют 

изменение в погоде – их поведение меняется. 

В ясную погоду муравьи собираются и закрываются в муравейнике – быть дождю. Перед 

дождем низко к земле опускаются насекомые – в погоне за пищей низко над землей летают 

ласточки. Тысячи пчел перед ненастьем торопятся возвратиться в ульи – живая туча движется к 

пасеке. Изменилось поведение «живых барометров» - и ты сделай для себя вывод. 

 

Порядок выполнения работы 

Студенты делают синтаксический разбор предложений на доске и в тетрадях. 

 

Форма представления результата 

Синтаксический разбор предложений, выполненный в тетради. 

 

 Критерии оценки: 

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

негрубой ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки. 

 

  



Тема 7.10. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

 

Практическая работа № 8 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения и сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными 

 

Цель работы: повысить пунктуационную грамотность, совершенствовать навыки 

синтаксического разбора, умение разбираться в структуре предложения 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

 пунктуационно оформлять сложноподчиненные предложения и сложноподчиненные с 

несколькими придаточными;  

 составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам; 

 выполнять синтаксический разбор сложноподчиненного предложения и 

сложноподчиненного с несколькими придаточными. 

Материальное обеспечение: 

Порядок синтаксического разбора сложноподчинённого предложения.  

 

Порядок синтаксического разбора сложного предложения 

1. Определи вид предложения по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное или побудительное). 

2. Определи вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или 

невосклицательное). 

3. Подчеркни грамматические основы, найди границы частей. Определи, из скольких 

простых состоит. 

4. Определи средства связи (союзы, союзные слова, интонация, по смыслу). 

5. Сделай вывод: союзным, бессоюзным или предложением с разными видами связи 

является это предложение. (Если союзным, то, какие союзы – сочинительные или подчинительные 

– выступают в качестве средства связи.) 

6. Если предложение сложносочиненное, далее разбор веди по плану: 

1) укажи, какими именно союзами (соединительными, противительными или 

разделительными) соединены простые предложения в сложном; 

2) определи значение сложносочиненного предложения (перечисление событий, 

противопоставление, чередование и т. д.); 

3) начерти схему предложения; 

4) объясни постановку знаков препинания; 

5) проведи разбор каждого простого предложения, входящего в состав сложного, по 

схеме синтаксического разбора простого предложения с № 4 по № 7(а именно: проанализируй 

особенности основы (односоставное или двусоставное). Если предложение односоставное, укажи, 

какое именно (назывное, определенно-личное, неопределенно-личное, безличное); выдели другие 

члены предложения, выяснив, распространенным или нет является данное предложение, полным 

или нет, чем предложение осложнено). 

Примечание. Не забывай указывать разновидности членов предложения и надписывать 

части речи. Кроме того, при записи следует нумеровать предложения по порядку. 

7. Если предложение сложноподчиненное, далее разбор веди по плану: 

1) укажи главное и придаточное предложения; 

2) выяснив, к чему относится придаточное, на какой вопрос отвечает, чем 

присоединяется, сделай вывод о виде придаточного (подлежащное, сказуемое, определительное, 

дополнительное или обстоятельственное); 

3) начерти схему предложения, показав место придаточного предложения; 

4) объясни постановку знаков препинания; 

5) проведи разбор каждого простого предложения по схеме разбора простого 

предложения с № 4по № 7 (или смотри пункт 5 плана разбора сложносочиненного предложения). 



8. Если предложение бессоюзное, далее разбор веди по плану: 

1) укажи, какими отношениями связаны части; 

2) начерти схему предложения; 

3) объясни постановку знаков препинания; 

4) проведи разбор каждого простого предложения, входящего в состав сложного, по 

схеме синтаксического разбора простого предложения с № 4 по № 7 (или смотри пункт 5 плана 

разбора сложносочиненного предложения). 

 

Образец разбора сложноподчиненного предложения 

 
прилаг.  прилаг.            сущ . сложное сказ.                                   с.     инф.    мест

.        
прилаг…………………сущ. 

1
Любое живое дело можно загубить, 

2
если делать его равнодушными руками. 

(Повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое, состоит их двух 

простых; главное – односоставное, безличное, распространённое, полное, неосложнённое; 

придаточное предложение присоединяется к главному с помощью условного союза если, 

односоставное, инфинитивное, распространённое, полное, неосложнённое). 

 
Образец разбора сложноподчинённого предложения 

с несколькими придаточными 

1. СПП с последовательным подчинением придаточных: 

         
сущ.            част.        СГС                                с. с

.   
м        ПГС                 пред.     сущ.

                 
1
Старик не сумел ответить, 

2
что он будет делать с кладом, 

3
если найдет его. 

(Повествовательное, невосклицательное, сложное, СПП с 2-мя придаточными (МСПП); 

главное – двусоставное, нераспространённое, полное, неосложненное; 1-ое придаточное 

присоединяется к главному с помощью союзного слова «что»; двусоставное, распространённое, 

полное, неосложненное; 2-ое придаточное присоединяется к 1-му придаточному с помощью 

союза если, двусоставное, распространённое, неполное, неосложнённое). 

 

 
2. СПП с однородным соподчинением: 

             
ПГС                     сущ.            с.     нареч.                            ПГС            сущ.           с.        ПГС            пр.         сущ……..сущ………с.

 
1
Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо, 

2
как опускалась на землю мгла, 

3
как 

засветились одна за другой звездочки. 

(Повествовательное, невосклицательное, сложное, СПП с 3-мя придаточными (МСПП); 

главное – двусоставное, нераспространенное, полное, неосложненное;1-ое придаточное 

присоединяется к сказуемому «видел» с помощью союза как, двусоставное, распространенное, 

неосложненное, полное; 2-ое придаточное присоединяется к сказуемому главного предложения 

(—)ПГС мест. 

 пред.     сущ          ПГС             с.                   ПГС                прил.   пред.    прилаг.              сущ. 



«видел» с помощью союза как двусоставное, распространенное, полное, неосложненное; 3-е 

придаточное присоединяется к сказуемому главного предложения «видел» с помощью союза как, 

двусоставное, распространённое, полное, неосложненное). 

 

 
 

 

3. СПП с параллельным подчинением: 

              с.   М.  ПГС   пр..     сущ.         ПГС     сущ.   сущ.        с. с. 
2
Когда я вышел на крыльцо, 

1
раздался удар грома, который заставил меня вздрогнуть. 

(Повествовательное, невосклицательное, сложное, СПП с 2-мя придаточными (МСПП); 

главное – двусоставное, нераспространённое, полное, неосложненное;  1-ое придаточное 

присоединяется к главному с помощью союза «когда», двусоставное, распространённое, 

неосложненное, полное; 2-ое придаточное присоединяется к подлежащему (удар грома) главного 

предложения с помощью союзного слова «который», двусоставное, распространённое, полное, 

неосложненное).  

 

Задание. Сделайте синтаксический разбор предложений по образцу. С этой целью, 

спишите предложения, вставляя знаки препинания. 

 

1) Поглядев на звёзды Хаджи-Мурат рассчитал что было уже далеко за полночь. 

2) Когда наверху водолаз рассказал о виденном старожилы Архангельска вспомнили что во 

время первой мировой войны в порту случилась страшная катастрофа. 

3) Обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью которое ничего от них не 

требует. 

4) Дом упал фасадом вперед и в этой каше битого кирпича мебели арматуры торчало черное 

крыло рояля. 

5) Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться что бы такое 

было в голове у мужа о чем бы ей нельзя было знать. 

6) Отец с жаром и подробно рассказал мне сколько водится птиц и рыбы сколько родится 

всяких ягод какие чудесные растут леса. 

7) День такой яркий что даже с отмели видно как за версту сверкает серебряными искрами 

рыбья чешуя. 

8) И наконец пришла та последняя решающая минута когда большинству из них уже нельзя 

было оставаться потому что уже только минуты решали успеют ли они сами выскочить из 

сжимающего кольца немцев. 

9) Первое что поразило Маргариту это та тьма в которую она попала. 

10) Было сказано что в квартире открывали окна изнутри что доносились из нее звуки пианино 

и пения и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на солнце черного 

кота. 

11) В бинокль я вижу как движутся над кукурузой бронированные желтые башни с длинными 

стволами за которыми бежит пехота. 

12) Слезы отступили пред тем огромным что стояло сейчас перед ней с чем нужно было 

разобраться к чему следовало подготовиться. 

 

Порядок выполнения работы 

Студенты делают синтаксический разбор предложений на доске и в тетрадях. 

ПГС                мест               

инф. 



 

Форма представления результата 

Синтаксический разбор предложений, выполненный в тетрадях. 

 

Критерии оценки: 

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

негрубой ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в практической работе 1-2 заданий, 

выполненных с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за практическую работу, в которой допущены 

содержательные ошибки (большинство предусмотренных работой заданий выполнено, 30% из них 

содержат ошибки). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за практическую работу, которая содержит 

грубые ошибки. 

 

 

 
 


