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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

1.3. Универсальные учебные действия:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

I. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

II. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.4. Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
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– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 



7 
 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Слово о русском языке ( 1 час.) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (10 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (3 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 
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Морфемика и словообразование. (2часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. (47 часов) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. (13 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. (3часа) Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. (7часов)Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая ) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
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Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. (2часа) Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. (2часа) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. (3часа) Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. (2часа) Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. (2часа)Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 
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Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. (2часа) Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на 

шипящий.Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. (1час) Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. (1час) Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (2часа) Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. (6часов) Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова(1час ).Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. (5часов) 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 

часа в неделю (68 часов), поэтому в рабочей программе добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Направление проектной деятельности. 

Проект по теме «Заимствования в русском языке». 

Использование резерва учебного времени. 

Резервного времени в 10 классе нет, так как авторская программа рассчитана на 35 часов, 

а согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 10 классе отводится 68 

часов. 

 

11 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 66 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (3 часа) 

Синтаксис и пунктуация. (52 часа) 
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Основные понятия синтаксиса и пунктуации. (1час)Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. (3часа) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. (1час) Понятие о предложении. Основные признаки предложений. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. (9 часов)Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. (8часов) Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, со- 

единенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. (9часов) Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. (4часа) Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение. (10 часов) Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
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Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бес- 

союзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. (6 часов) Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. (1час) Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. (3часа) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. (4часа) Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Офици 

ально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. (2часа) М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. (4часа) 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 

часа в неделю (68 часов), поэтому в рабочей программе добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Направление проектной деятельности. 

Проект по теме «Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия». 

Использование резерва учебного времени. 

Резервного времени в 11 классе нет, так как авторская программа рассчитана на 35 часов, 

а согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 11 классе отводится 66 

часов. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела и урока. Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

Слово о русском языке. Слово и его 

значение. 

- привлечение внимания 

учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках процессов; 

- организация работы с 

получаемой на уроке социально-

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 - формирование готовности к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности 

в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, 

с учётом потребностей рынка 

труда; 

- развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем; 

- направить деятельность 

учащихся на осуществление 

исследовательской и проектной 

деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, 

имеющие отношение к 

рассматриваемому вопросу; 

- применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

учащимися, интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся, дискуссий, которые 

дают возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

1 

2 Понятие о системе языка, его единицах 

и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка 

1 

3 Однозначность и многозначность слов 1 

4 Изобразительно-выразительные 

средства 

1 

5 Омонимы и их употребление. Работа со 

словарём омонимов 

1 

6 Паронимы, их употребление. Словари 

паронимов. 

1 

7 Синонимы и антонимы. Их 

употребление. Словари синонимов. 

1 

8 Изложение с творческим заданием. 

Анализ лексических особенностей 

текста 

1 

9 Изложение с творческим заданием. 

Анализ лексических особенностей 

текста 

1 

10 Происхождение лексики СРЯ 1 

11 Лингвистический анализ текста А. С. 

Пушкина «Пророк» 

1 

12 Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Устаревшая лексика 

неологизмы. 

1 

13 Готовимся к ЕГЭ 1 

14 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление 

1 

15 Обобщающий урок: лексикография 1 

16 К/Р Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

17 Раздел 

2.Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Звуки и буквы. Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков. Орфоэпия. 

1 



14 
 

18 Звуки и буквы. Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков. Орфоэпия. 

учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися; 

- навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

1 

19 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 

20 Раздел 3. Морфемика и 

словообразование. 

Состав слова. Морфемы. Морфемный 

анализ слова 

1 

21 Словообразование. 

Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова 

1 

22 Формообразование. Понятие 

парадигмы 

1 

23 Изложение с творческим заданием 1 

24 Раздел 4. Морфология и орфография. 

Принципы русской орфографии. 

1 

25 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1 

26 Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

27 Обобщающие упражнения. Тест. 1 

28 Употребление гласных после шипящих 1 

29 Употребление гласных после Ц. 1 

30 К/Р Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

31 Правописание звонких и глухих 

согласных, правописание 

непроизносимых согласных 

1 

32 Правописание двойных согласных. 1 

33 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1 

34 Приставки ПРЕ, ПРИ-. Гласные Ы-И 

после приставок. 

1 

35 Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. 

1 

36 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 

37 Раздел 5. Самостоятельные части 

речи. 

Имя существительное как часть речи 

1 

38 Правописание падежных окончаний 

имён существительных 

1 

39 Правописание сложных имён 

существительных. 

1 

40 К/Р Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

41 Имя прилагательное как часть речи 1 
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42 Правописание окончаний и суффиксов 

имён прилагательных. 

1 

43 Правописание Н и НН в суффиксах 

имён прилагательных. 

1 

44 Правописание сложных имён 

прилагательных 

1 

45 Имя числительное как часть речи 1 

46 Имя числительное как часть речи 1 

47 Местоимение как часть речи. 1 

48 Диктант 1 

49 Глагол как часть речи. 1 

50 Глагол как часть речи. 1 

51 Причастие как часть речи. 1 

52 Причастие как часть речи. 1 

53 Деепричастие как часть речи. 1 

54 Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. 

1 

55 Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. 

1 

56 К/Р Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

57 

Слова категории состояния 

1 

58 Раздел 6. Служебные части речи. 

Служебные части речи. Предлог 

1 

59 

Союз как служебная часть речи 

1 

60 

Частицы. 

1 

61 Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление. 

1 

62 Слитное и раздельное написание 

частиц с разными частями речи. 

1 

63 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1 

64 

Повторение и обобщение пройденного. 

1 

65-

68 К/Р Итоговый тест. Готовимся к ЕГЭ 

3 

68 

Работа над ошибками. 

1 
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11 класс 

 Промежуточная аттестация  5 

 Всего за год  68 

№

№

 

п

/

п 

Тема раздела и урока. Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Повторение и обобщение 

пройденного по фонетике, графике, 

орфоэпии и орфографии. 

- привлечение внимания 

учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках процессов; 

- организация работы с 

получаемой на уроке социально-

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 - формирование готовности к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности 

в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, 

с учётом потребностей рынка 

труда; 

- развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем; 

- направить деятельность 

учащихся на осуществление 

исследовательской и проектной 

деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, 

имеющие отношение к 

рассматриваемому вопросу; 

- применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

учащимися, интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

1 

2-3 Повторение по теме «Морфемика» и 

«Словообразование». 

2 

4-5 Обобщающее повторение частей речи. 2 

6 К/р    Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

7 Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация.  

Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ 

предложения. 

1 

8 Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

1 

9 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1 

10 Р/Р  Изложение 1 

11 Предложение как единица синтаксиса. 

Простое предложение. Виды 

предложений по структуре. 

1 

12 Постановка тире в простом 

предложении. 

1 

13 Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 

14 Предложение с однородными членами. 1 

15 Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися 

и парными союзами. 

1 

16 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

1 
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17 Готовимся к ЕГЭ. Тест. познавательную мотивацию 

учащихся, дискуссий, которые 

дают возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися; 

- навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

1 

18 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения. 

1 

19 Обособленные приложения. 1 

20 Обособленные обстоятельства и 

дополнения. 

1 

21 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения. 

1 

22 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

1 

23 Знаки препинания при обращениях. 1 

24 Вводные слова и вставные 

конструкции. 

1 

25 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 

26 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова. 

1 

27 Повторение и обобщение. 1 

28 К/р   Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

29 Сложные предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

1 

30 Знаки препинания в СПП с 

придаточными. 

1 

31-32 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

2 

33-34 К/Р Готовимся к ЕГЭ. Итоговый тест 

за 1 полугодие. 

2 

35 Анализ ошибок. 1 

36  Знаки препинания в БСП. 1 

37 Сложное предложение с разными 

видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац. 

1 

38 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

1 

39 Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 

40 Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

1 

41 

Авторская пунктуация. 

1 

42 

Обобщающий урок. 

1 
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43 

Диктант с грамматическим заданием. 

1 

44-45 Раздел 3. Культура речи как раздел 

науки о русском языке. 

 КР и ее основные аспекты. 

Соблюдение норм речевого поведения 

. 

2 

46-47 Основные коммуникативные качества 

речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач. 

2 

48 Культура учебно-научного и делового 

общения ( устная и письменная 

формы). 

Культура публичной речи. 

1 

49-50 Культура разговорной речи.  

Культура письменной речи. 

2 

51-52 Стилистика. Функциональные стили. 

Научный стиль. Информационная 

переработка текста. 

2 

53 Официально – деловой стиль. Анализ 

текста. 

1 

54-55 Публицистический стиль. Анализ 

текста. 

2 

56 Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественного стиля. 

1 

57 Текст. Закономерности построения 

текста. Функционально-смысловые 

типы речи. 

1 

58 К/Р Самостоятельный анализ 

предложенного текста. 

1 

59-60 Основные этапы работы над 

сочинением ЕГЭ по русскому языку. 

2 

61-62 

Р/Р Сочинение  рецензия по тексту. 

2 

63 

Р/Р Редактирование сочинения. 

1 

64 Повторение. Трудные случаи 

правописания. 

1 

65 Повторение. Трудные случаи 

пунктуации. 

1 

66-68 

Подготовка  к ЕГЭ 

3 

 Промежуточная аттестация 4 
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Приложение 1. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Отметка 5 Критерии 

Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка 4 Критерии 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка 3 Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

1. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка 2 Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

1. Оценка диктантов 

 

Контрольный диктант 

 Всего за год  66 
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Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

Класс Объём текста 

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями 

10-11 170-190 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

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

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

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

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

не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две отметки за каждый вид работы. 

Отметка Орфографические / пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 

«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные и 

негрубые) 

правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 

нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией 

письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1. на изученные правила; 

2. на неизученные правила; 
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3. на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1. в словах-исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4. в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7. в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах 

строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, 

применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, 

так как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают 

уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 

невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не 

учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки 

грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 
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1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное 

место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано  на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс Количество 

слов 

Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

 

 

10-11 

 

 

40-45 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

 «2» 5-7 ошибок 

 «1» при большем количестве ошибок 

 

1. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачейвысказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Класс Примерный объём текста для 

подробного изложения 

Примерный объём сочинений 
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10-11 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 10 и 11 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение) 

Отметка Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт) 

Грамотность 

- 0 орфографических 

ошибок 

 – 0 пунктуационных 

ошибок  

– 0 грамматических 

ошибок 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

1. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

Допускается: 1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

 В целом в работе допускается: 

1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта 
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«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается: 2 недочета в содержании — 3-

4 речевых недочёта 

Допускается: 2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается: 

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

Допускается: 4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

1. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

2. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено: 

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 – 7 – 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» 
В работе допущено: 

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
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одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

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

соотношениях: 2– 3– 2; 

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

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

1. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

V. Оценка тестовых работ. 

 

 «5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

 

VI. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход.  

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. 

Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал 

определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки 
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Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 2 часть (практическая) – 

по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

VII. Комплексный анализ текста 

«5» 

ученик блестяще освоил теоретический материал, получил навыки 

его применения па практике, свободно владеет навыками 

комплексного 

анализа текста, активно принимал участие в обсуждении тем, 

свободно 

 использует словари, творчески мыслит 

«4» при понимании 75% основных фактов 

«3» при понимании менее 50% основных фактов 

 

«2» 

не ставится, ученик получает возможность доработать с текстом, 

получить 

консультацию. 

 

VIII. Выведение итоговых оценок 

За учебное полугодие и учебный год ставится оценка. Она является единой и 

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

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

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

на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2». 

 

Оценочные материалы по русскому языку 10-11 класс 

Годовая  контрольная работа по русскому языку для 10 класса в 

формате ЕГЭ 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Диалекты, или народные говоры, формировались под влиянием многих факторов, 

например, переселения, торговых или культурных связей с соседями, особенностей 

природного ландшафта. (2)В зависимости от диалектных особенностей территорию 

России можно разделить на три большие части: северную (Архангельская, Вологодская, 
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Костромская области и др.), южную (Рязанская, Курская, Тульская, Смоленская, 

Брянская области и др.) и среднерусскую (Московская, Ярославская, Нижегородская, 

Псковская, Владимирская и др.). (3)Изучение диалектов имеет теоретическое и 

практическое значение: многие языковые особенности диалектов сложились в глубокой 

древности, < ... > изучение подобных явлений позволяет лучше понять отдельные факты 

современного литературного языка. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. 

1) Народные говоры формировались под влиянием многих факторов, и территорию 

России можно разделить на три большие части: северную, южную и среднерусскую. 

2) Сформировавшиеся в глубокой древности под влиянием многих факторов 

диалекты, особенности которых позволяют разделить территорию России на северную, 

южную и среднерусскую части, способствуют лучшему пониманию отдельных фактов 

современного литературного языка, с этим и связана важность их изучения. 

3) Многие факторы: переселение, торговые и культурные связи с соседями, 

особенности природного ландшафта — оказали серьёзное влияние на формирование 

диалектов, или народных говоров, распространённых на всей территории России. 

4) Изучение сложившихся в глубокой древности под влиянием многих факторов 

диалектов, особенности которых обусловливают деление территории России на 

северную, южную и среднерусскую части, помогает лучше понять отдельные факты 

современного литературного языка. 

5) Диалекты — это народные говоры, которые сформировались под влиянием многих 

факторов, например, переселения, торговых или культурных связей с соседями, 

особенностей природного ландшафта. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста? 

Или И Так как Если Ибо 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СЛОЖИТЬСЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Укажите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

СЛОЖИТЬСЯ, сложусь, сложишься; сов. 

1) Составиться, образоваться из отдельных элементов, частей; сформироваться. 

Постепенно сложилась коллекция живописи. Дворцово парковый ансамбль окончательно 

сложился к концу XVIII в. Сложились взгляды. 

2) Организоваться, создаться (о коллективе, группе людей). В театре сложилась 

сильная труппа. 

3) Создаться в процессе творчества, умственной деятельности. Сложилась песня. 

Сложился рассказ. Сложилась фраза. 

4) Принять тот или иной оборот, течение. Так сложились обстоятельства. 
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Годовая контрольная  работа по русскому языку 11 класс 

Задание 1   

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

 (1)Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, получающего основ-

ную информацию в Сети, меняется «природа» чтения. (2)Развиваются навыки 

поверхностного, сканирующего чтения, а оставшийся без употребления навык внима-

тельного чтения длинного текста исчезает, как любая способность, которую не 

тренируют. (3)<...> сознание, привыкшее работать с мелкими кусочками и отдельными 

фрагментами, не связанными между собой, плохо справляется с большими текстами, 

требующими времени и внимания. 

 

1) По наблюдениям исследователей, у человека, получающего основную информацию в 

Сети, сознание привыкает работать с большими текстами. 

2) Согласно наблюдениям исследователей, получая информацию в Сети, современный 

человек теряет способность концентрироваться и запоминать композицию образов и идей, 

системно мыслить, видеть в хаосе случайных элементов структуру и закономерность. 

3) У современного человека, получающего основную информацию в Сети, меняется 

«природа» чтения: сознание привыкает работать с большими текстами, поэтому 

развивается навык внимательного чтения, а навык сканирующего чтения, напротив, 

деградирует. 

4) Учёные установили, что у человека, получающего основную информацию в Сети, 

меняется «природа» чтения: навык поверхностного, сканирующего чтения развивается, а 

навык внимательного чтения длинного текста исчезает, так как сознание отвыкает 

работать с большими текстами. 

5) Сознание человека, который получает основную информацию в Сети, меняется: оно 

отвыкает работать с большими текстами, соответственно, меняется и «природа» чтения: 

навык поверхностного, сканирующего чтения развивается, а навык внимательного чтения 

длинного текста исчезает. 

 

Задание 2   

Самостоятельно подберите сочетание производного предлога с указательным 

местоимением, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении. 

 

Задание 3   

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 

1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся 

материи последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства 

нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, 

часами. Сколько времени (который час?). 
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3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная 

смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо 

торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. 

работает на нас. Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в. 

4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. 

В любое в. дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время 

(суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все 

времена (всегда). На все времена (навсегда). 

6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; 

разг.). Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень). 

7. в знач. сказ., с неопред. Подходящий, удобный срок, благоприятный момент. Не в. 

сидеть сложа руки. Самое в. обедать. 

8. Период или момент, не занятый чем-н., свободный от чего-н. Свободное в. Есть в. 

поговорить. Нет времени для прогулок. 

9. В грамматике: категория глагола, специальными формами относящая действие в план 

настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Причастие 

настоящего, прошедшего времени. 

10. времён кого (чего), в знач. предлога с род. В период, во время существования кого-

чего-н. (о ком-чём-н. бывшем в отдалённом прошлом). Писатели времён классицизма. 

Оружие времён гражданской войны. 

 

Задание 4  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

  

закУпорить 

загнУтый 

оптОвый 

влилАсь 

пОгнутый 

 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ 

барьер. 

Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не хватает для 

КОМФОРТНОГО состояния пилота. 

Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине. 

Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников. 

Пахло дымом АРОМАТИЧЕСКИХ свечей. 

 

Задание 6   
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, 

работал всегда молча, без слов. 

 

Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЛОЖИСЬ в больницу 

С ДЕТЬМИ 

В ДВУХСТАХ журналах 

НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 

ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ на льду 

 

Задание 8   

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с однородными членами 

Д) ошибка в построении предложения с причастным оборотом 

  

  

1) Направляемых 

студентов на практику 

необходимо хорошо 

подготовить 

теоретически. 

2) Согласно правил о 

чередующихся корнях, 

их нельзя проверять 

ударением. 

3) Я очень люблю 

ловить рыбу и 

занимаюсь этим не 

только летом, а также 

зимой. 

4) Не только 

подразделения МЧС 

проводят мероприятия 

по предупреждению 

пожаров, но и 

лесничества 

предпринимают 

решительные меры и 

очищают лес от 

сухостоя. 
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5) По мнению Льва 

Толстого, «сколько 

сердец — столько родов 

любви». 

6) Шимпанзе сидело в 

клетке и злобно 

скалилось, показывая 

жёлтые зубы. 

7) Некоторые скептики 

относят потепление 

климата, наступившее в 

результате деятельности 

человека, к числу 

мифов. 

8) Употребляя букву 

«ъ» на конце слов, в 

XIX веке это была лишь 

дань традиции. 

9) Все, кто смотрел 

фильмы Эльдара 

Рязанова, ценят 

способность автора 

показывать маленькие 

подвиги 

маленьких людей. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

Задание 9   

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) тр..петать, б..стион, упл..тнить 

2) макул..тура, запл..тать, выр..щенный 

3) разв..вающийся (флаг), прим..рять (платье), восп..вать 

4) безотл..гательный, зап..раться, выр..с 

5) изл..жение, г..релка, сж..гать 

 

Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) об..греться, пр..питанный, пр..сматривать (статью); 

2) про..грать, с..змала, дез..нфекция; 
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3) ра..мешать, бе..численный, и..чезнуть; 

4) пр..старелый, пр..открыть, пр..вокзальный; 

5) нед..варить, п..краска, п..дкова. 

 

Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) выкрик..вать, горош..нка 

2) повизг..вая, глянц..вый 

3) неряшл..вый, во..вать 

4) книж..ца, дом..ще 

5) сирен..ватый, юрод..вый 

 

Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) дремл..щий, (он) обижа..т 

2) кача..щий, скуча..щий 

3)(он) терп..т, завис..щий 

4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т 

5) ма..щийся, завива..мый 

 

Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Ещё (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 

Валентин шёл (не)спешным, но решительным шагом. 

Тянулась глубокая осень, уже (не)сырая и дождливая, а сухая, ветреная. 

Никого кругом (не)было. 

Листва висит (не)шелохнувшись. 

 

Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Старший сын, Анисим, приезжал домой очень редко, только в большие праздники, 

(ЗА)ТО часто присылал с земляками гостинцы и ТАК(ЖЕ), как средний, Степан, короткие 

письма. 

Работу свою Сергеев знал и любил её (ЗА)ТО, что она ему давалась, (ПО)ЭТОМУ и 

считали его на заводе хорошим мастером. 

(ПО)ЧЕМУ судите вы о культуре человека — по его манерам, вкусам, привычкам? И 

(ОТ)ЧЕГО вы так требовательны к нему? 

Они иногда часами молчали, ЗА(ТО) каждый чувствовал, что им обоим хорошо — и 

(ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе. 
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Утром мы пошли (В)ДОЛЬ села, а к вечеру двинулись (В)ГЛУБЬ рощи. 

 

Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Когда художники увидели присла(1)ую из Ялты картину Фёдора Васильева 

«Мокрый луг», они были потрясе(2)ы: чистая зелень травы, невида(3)ый свет, 

лёгкий ветерок говорили о необыкнове(4)ом таланте автора. 

 

Задание 16  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Мама приготовила суп и салат и пожарила картошку. 

2) Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась и оттуда вышел бородатый 

мужчина с рюкзаком за плечами. 

3)Тогдашними критиками и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки 

так и достоинства «Полтавы». 

4) Амундсен учитывал в своих экспедициях природные особенности Антарктики и опыт 

других учёных и технические возможности своего времени. 

5) Брат обещал позвонить из Севастополя либо отправить телеграмму. 

 

Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и 

попросив их надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завёл двигатель. 

 

Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Еще предвижу затрудненья: 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду(1)без сомненья(2) 

Письмо Татьяны перевесть. 

Она по-русски плохо знала, 

Журналов наших не читала, 

И выражалася с трудом 

На языке своем родном(3) 

Итак(4)писала по-французски… 

Что делать! повторяю вновь: 

Доныне(5) дамская любовь 

Не изъяснялася по-русски, 

Доныне (6) гордый наш язык 
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К почтовой прозе не привык. 

(Александр Пушкин) 

 

Задание 19  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Во времена Моцарта (1) Зальцбург представлял собой столицу маленького княжества (2) 

во главе (3) которого (4) стоял зальцбургский архиепископ. 

 

Задание 20  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно наклонялся (2) 

и (3) поэтому у всех актёров складывалось впечатление (4) что их художественный 

руководитель очень высокого роста (5) хотя на самом деле просто дверной проём был 

достаточно низкий. 

 

Задание 21  

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории Европы, 

представляет собой озёрный комплекс. (2)Этот комплекс, расположенный на границе 

Ленинградской и Псковской областей и Эстонии, состоит из трёх частей. (3)Их иногда 

называют отдельными озёрами: Псковское, Чудское, Среднее. (4)Общая длина комплекса 

составляет 150 километров, ширина — 50 километров, общая площадь поверхности — 

3550 квадратных километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров — оно 

мелководно. (6)География озера обширна: в него впадает более 30 рек, а вытекает только 

одна — Нарва. (7)Для него характерны болотистые низменные берега; местами можно 

встретить поросшие соснами холмы и дюны. (8)Самый крупный город, построенный на 

российском побережье Чудско-Псковского озера, — Гдов. (9)На Чудско-Псковском озере 

располагаются 29 островов (обитаем только один из них), 22 из которых находятся на 

территории Чудского озера. 

 

Задание 22  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Родной язык необходим человеку для общения с другими людьми. 

2) У каждого писателя бывают особенные творческие удачи. 

3) Искусство способно объединить людей. 

4) Человеку не дано преодолеть чувство одиночества. 

5) Каждый человек должен бережно относиться к природе родного края. 
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Задание 23  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 3—4 содержится рассуждение. 

2) В предложениях 14—15 представлено описание. 

3) В предложениях 17—19 представлено повествование. 

4) Предложение 21 содержит ответ на вопрос, поставленный в предложении 20. 

5) Предложения 25—27 включают рассуждение. 

 

Задание 24  

Из предложения 25 выпишите фразеологизм 

 

(2)Как же, — спрашивают, — при таком недостатке вы всё-таки научились и сделались 

достаточно известным мастером слова? 

(З)Тому, о чём вы спрашиваете, научиться нельзя: тут дело не в выучке, даже не в 

мастерстве, а скажу: в поведении. 

 

Задание 25  

Среди предложений 7—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-

ий). (7)Есть яблоко умное, выглядывает из-за листика выпуклиной своего лобика, а 

есть яблоко любимое — наверху круглое, с круглыми дольками, всегда мне сверху 

весело смеётся. 

 

 

Задание 26  

«Размышляя об истоках своих творческих успехов, об овладении писательским 

мастерством, М. Пришвин использует такую форму речи, как (А) _______ 

(предложения 1—6). Стремясь донести до читателя свою мысль, писатель 

обращается к понятным всем образам, используя троп — (Б) _______ («яблоко... 

смеётся» в предложении 8). Синтаксическое средство — (В) _______ (в предложениях 

4, 22) — помогает М. Пришвину определить характер своего отношения к родному 

языку и к людям. Ещё одно синтаксическое средство — (Г) _______ (предложение 10) 

— подчёркивает неравнодушное отношение автора к родному языку». 

  

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) олицетворение 

3) разговорная лексика 

4) сравнительный оборот 

5) лексический повтор 

6) диалог 

7) эпитеты 

8) восклицательное предложение 

9) риторический вопрос 


	1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте.
	2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста?

