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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 
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русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 
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использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 
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функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
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произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 
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образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
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11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 
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предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 
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признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
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 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в 

том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
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 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 
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средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 
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осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 
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 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
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Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого 
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этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
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Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 Фразеология русского языка (повторение,  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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обобщение). Крылатые слова https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 Логико-смысловые отношения между  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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предложениями в тексте (общее 

представление) 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов  

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-9 

классах 
 1    

 
  

2 Повторение в начале года. Практикум  1       

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

 
  

4 Взаимосвязь языка и культуры  1       

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

 1    

 

  

6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1    

 
  

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1    

 
  

8 
Язык как система. Единицы и уровни языка, 

их связи и отношения 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 Качества хорошей речи: коммуникативная  1       

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6
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целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи 

12 Основные виды словарей  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
 1    

 
  

16 
Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 
Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 
Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, плеоназм) 
 1    

 
  

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, плеоназм). 

Практикум 

 1    

 

  

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1    

 

  

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c
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22 

Нейтральная, высокая, сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная окраска слова. 

Уместность использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1    

 

  

23 
Особенности употребления фразеологизмов 

и крылатых слов 
 1    

 
  

24/1КР 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

 1   1   

 

  

25 

Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики. Основные понятия морфемики 

и словообразования (повторение, 

обобщение) 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
 1    

 
  

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1       

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1    

 
  

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

 1    

 

  

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e
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32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1    

 
  

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1    

 
  

34/2КР 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". Изложение с 

творческим заданием 

 1   1   

 

  

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

 
  

36 Правописание гласных и согласных в корне  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных в корне. 

Практикум 
 1    

 
  

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

 1    

 

  

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

 1    

 

  

40 Правописание суффиксов  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум  1       

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Практикум 
 1    

 
  

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
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44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

 1    

 

  

47 
Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов. Практикум 
 1    

 
  

49/3КР 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1   

 

  

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая ситуация 

и её компоненты 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1       

53 Публичное выступление и его особенности  1       

54 Публичное выступление. Практикум  1       

55 Текст, его основные признаки. Практикум  1      Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834


37 
 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 1    

 

  

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
 1    

 
  

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1    

 
  

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1    

 
  

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Отзыв. Рецензия 
 1    

 
  

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
 1    

 
  

63/4КР 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

 1   1   

 

  

64/5КР Контрольная итоговая работа  1   1      

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
 1    

 
  

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 Повторение и обобщение изученного в 10  1       

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a
https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034
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классе. Текст 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0    
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11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов  

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Конт

рольн

ые 

работ

ы  

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

 

1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе  1       

2 
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 

Практикум 
 1    

 
  

3 

Культура речи в экологическом аспекте. Культура 

речи как часть здоровой окружающей языковой 

среды 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы 

речевой культуры в современном обществе (общее 

представление) 

 1    

 

  

5/1КР 
Итоговый контроль "Общие сведения об 

языке". Сочинение (обучающее) 
 1   1   

 
  

6 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум  1       

8 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 1    

 
  

9 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Практикум 
 1    

 
  

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
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11 
Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим 
 1    

 
  

12 

Основные нормы управления: правильный выбор 

падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление производных 

предлогов 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 Основные нормы управления. Практикум  1       

14 
Основные нормы употребления однородных 

членов предложения 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 
Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. Практикум 
 1    

 
  

16 
Основные нормы употребления причастных 

оборотов 
 1    

 
  

17 
Основные нормы употребления деепричастных 

оборотов 
 1    

 
  

18 
Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Практикум 
 1    

 
  

19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного предложения с 

с придаточным определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1    

 

  

20 
Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 
 1    

 
  

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
 1    

 
  

22 
Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 
 1    

 
  

https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


41 
 

23/2КР 
Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

синтаксические нормы" 
 1   1   

 
  

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, 

обобщение) 
 1    

 
  

25 
Правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными разными частями речи 
 1    

 
  

26 
Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 
 1    

 
  

27 
Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Практикум 
 1    

 
  

28 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными определениями, 

приложениями 

 1    

 

  

29 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими членами 

 1    

 

  

30 Знаки препинания при обособлении. Практикум  1       

31 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 1    

 

  

32 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Практикум 

 1    

 

  

33 
Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 
 1    

 
  

34 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 
 1    
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35 
Правила постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
 1    

 
  

36 
Правила постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 1    

 
  

37 
Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Практикум 
 1    

 
  

38 

Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 
Повторение правил пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой речи. Практикум 
 1    

 
  

40 
Повторение и обобщение по темам раздела 

"Пунктуация. Основные правила пунктуации" 
 1    

 
  

41/3КР 
Итоговый контроль "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации". Сочинение 
 1   1   

 
  

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1       

45 
Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор (обзор) 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 
Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор. Практикум 
 1    

 
  

47 
Научный стиль, сфера его использования, 

назначение 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1       

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
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49 Основные подстили научного стиля. Практикум  1       

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1       

51 Основные жанры научного стиля. Практикум  1       

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-делового стиля 

(обзор). Практикум 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

 
  

55 

Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности 

стиля 

 1    

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 
Основные жанры публицистического стиля: 

интервью, очерк 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 Публицистический стиль. Практикум  1       

59/4КР 
Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". Сочинение 
 1   1   

 
  

60 
Язык художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей языка 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 Язык художественной литературы. Практикум  1       

62 Основные признаки художественной речи  1       

63 
Основные признаки художественной речи. 

Практикум 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64/5КР Контрольная итоговая работа  1   1      

65 Повторение изученного. Культура речи  1       

https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
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66 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1    
 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. Функциональная 

стилистика 
 1    

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольное изложение текста с творческим заданием 

 

Комедия « Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая сатира, и вместе с тем и комедия, какая едва ли 

найдётся в других литературах. В группе двадцати лиц отразилась вся прежняя Москва, тогдашний её дух, исторический момент и 

нравы. И это с такой художественно объективной законченностью и определённостью, какая давалась у нас только Пушкину и 

Гоголю. 

Главная роль, конечно,- роль Чацкого, без которой не было бы комедии, была бы, пожалуй, картина нравов. 

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме. Можно было бы подумать, что Грибоедов из 

отеческой любви к своему герою польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умён, а все прчие около его 

не умны. 

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умён. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть сердце, и 

притом он безукоризненно честен. Словом, это человек не только умный, но и развитый, с чувством, или, как рекомендует его 

горничная Лиза, он « чувствителен, и весел, и остёр». Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, 

где ум его играл страдальную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий как личность несравненно 

выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те- паразиты, изумительно начертанные 

великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век- и в 

этом всё его значение и « весь ум». 

Всякий шаг Чацкого, почти всякое его слово в пьесе тесно связаны с игрой его чувства к Софье, раздражённого какой-то ложью в её 

поступках, которую он и бьётся разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила мотивом, 

поводом к раздражениям, к тому « мильону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым 

роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия. 

Чацкого роль- роль страдательная, хотя она в то же время и всегда победительная. Такова роль всех Чацких. Но они не знают о своей 

победе, они сеют только, а пожинают другие- и в этом их главное страдание, то есть в безнадёжности успеха. Чацкий больше всего 

обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, « жизнь свободную». 

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: « Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но 

передовой воин и- всегда жертва. Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. 

( 419 слов) 

По И. Гончароау. 

 

Задание. Напишите изложение. Ответьте на вопрос: каково место Чацкого в системе персонажей комедии Грибоедова « Горе от ума». 
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Критерии оценивания 

При оценивании работ следует руководствоваться следующими критериями: 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

и 1 грамматическая ошибки 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматические ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
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короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

«1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных, и 

7 грамматических ошибок 

  

Во время выставления оценки за письменную работу к количеству баллов, полученных за содержание изложения, добавляется 

количество баллов за языковое оформление (грамотность) и их сумма делится на два. Если частное от деления не является целым 

числом, то оно округляется в сторону большего числа. 

В процессе оценивания учитывается также характер ошибок. Среди них следует отличать негрубые, повторяющиеся и однотипные. 

К негрубым ошибкам относятся: 
- исключения из правил; 

- написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- случаи слитного и раздельного написания префиксов в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

- случаи слитного и раздельного написания с не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- написание ы, и после префиксов; 

- случаи трудного различия не, ни; 

- написание собственных имен нерусского происхождения; 

- употребление одного знака препинания вместо другого; 

- нарушение последовательности знаков препинания. 

При подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной. 

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими (колют, 

борются) и фонетическими (пирожок, сверчок) особенностями. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая считается как самостоятельная. 

К повторяющимся относятся ошибки, которые употребляются в одном и том же слове или корне однокоренных слов. 

  

В отдельных случаях может быть такое, что в ученической работе есть большое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок, но почти нет лексических, грамматических и стилистических ошибок. В таком случае общая (высокая) оценка за 

грамотность снижается на два балла. 
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Если же в работе почти нет орфографических и пунктуационных ошибок, но очень много ошибок других видов, то общая (низкая) 

оценка за грамотность повышается на два балла. 
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Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста 

 

Исходный текст 
КАК ГОВОРИТЬ? 

      1)Неряшливость в одежде – это прежде всего неуважение к окружающим вас людям, да и неуважение к самому 

себе. 2)А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? 3)Язык в еще большей мере, чем одежда, 

свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. 4)Есть разного рода 
неряшливости в языке человека. 

 5)Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, неряшеством в одежде, – 

распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о психологической незащищенности человека, о его 

слабости, а вовсе не о силе. 6) В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость. 

7)«Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение к травмирующим их явлениям в жизни, что 

они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не защищенными против них. 

  8)По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить громко, не будет 
ругаться и употреблять жаргонных слов. 9)Ведь он уверен, что его слово и так весомо . 

      10)Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. 11)И по тому, как человек говорит, мы 

сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, 

степень его психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности». 

      12)Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – прислушиваясь, запоминая, 

замечая, читая и изучая. 13)Но хоть и трудно – это надо, надо. 14)Наша речь – важнейшая часть не только нашего 

поведения (как я уже сказал), но и нашей личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям 

среды, если она «затягивает». 

(По Д.С.Лихачёву) 

Задание: сформулировать проблему исходного текста (основной тезис), написать сочинение-рассуждение, приведя 

аргументы из прочитанного текста или из других литературных произведений 



50 
 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» - Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен, 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, 

или1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 
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отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

«3» - В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 

речевых недочетов 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V классе-5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических 

неточностей 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 
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- Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 

недочетов в содержании и до 7 недочетов 

речевых 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

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. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить их 

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

ставится при трех орфографических, двух пунктуационных и двух 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. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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Контрольный диктант 

 Сильный  ветер  шумел  в  вершинах  островов,  и вместе  с  шумом  деревьев  доносилось  беспокойное  кряканье  озябших уток.  

Уже  в  течение  двух  часов  плот  несло  по  быстрине,  и  не  видно  было  ни  берегов,  ни  неба.  Подняв  воротник  кожаной  

куртки,  Аня  сидела  на  ящиках  и,  сжимаясь  от  холода,  смотрела  в  темноту,  где давно  исчезли  огоньки города. 

Только  позавчера,  после  посадки  с  поезда  на самолёт  внутренней  линии,  она  прибыла  в  сибирский  этот  городок,  старинный,  

купеческий,  с  современными  громкоговорителями  на  улицах,  усыпанных  пожелтевшей  хвоей,  и,  в  один  день  получив  

назначение,  не  найдя  в  себе смелости  расспросить  о  новом  месте,  плыла  теперь  в  геологическую партию  с  совершенно  

незнакомыми  людьми.  Ей  было  неспокойно,  как  было  и  в  продолжение  полуторачасового  полёта  на  потряхивающем  

самолёте,  и  не  проходило  ощущение  странного  сна,  который  должен  вот-вот  оборваться.  Однако  всё  было  реальным:  

растаяли  в  непроницаемой  тьме  жёлтые  искорки  фонарей,  она  сидела  на  ящиках,  и от  порывов  ветра  в  конце  плота  

разгорался  огонёк  чьей-то  трубки;  поскрипывало  равномерно  весло;  чёрным  пятном  проявлялась  человеческая  фигура. 

 

  (160  слов)                                                                                         (По  Ю. Бондареву) 

Грамматические  задания 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

(на)   ящиках  - 1-й  вариант                                                     хвоей  -  2-й  вариант 

  

2. Разобрать  слова  по  составу: 

Беспокойное,  озябших,  сжимаясь – 1-й  вариант  

 старинный,  современными,   оборваться  -  2-й  вариант 

  

3. Выписать  по  два  словосочетания  на  все  виды  подчинительной  связи  и  разобрать  их: 

Из  первого  абзаца  -  1-й  вариант                             из  второго  абзаца  -  2-й  вариант 

  

4. Сделать  синтаксический  разбор   предложения: 

Подняв  воротник  кожаной  куртки,  Аня  сидела  на  ящиках  и,  сжимаясь  от  холода,  смотрела  в  темноту,  где давно  исчезли  

огоньки города.  -  1-й  вариант 

Уже  в  течение  двух  часов  плот  несло  по  быстрине,  и  не  видно  было  ни  берегов,  ни  неба. -  2-й  вариант   

 

Критерии оценивани 
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О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунк-

туационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при 

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

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

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

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении отметки за работу. 
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Контрольный тест по теме  «Лексикология и фразеология»  

    Вариант 1  

 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке пополнить запасы продукции. 

3) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4) Живописный лес тянется вдоль реки. 

 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2) Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 

3) У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4) Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 

 

3. Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточность? 

1) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 

2) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя. 

3) Взошло солнце и осветило всё вокруг. 

 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых понятий? 

1) Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос. 

2) Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки. 

3) Три года учёбы пролетели незаметно. 

4) Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой. 

5. В каком предложении ошибка  вызвана смешением  паронимов? 

1) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи. 

2) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на нартах. 

3) Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног. 

4) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры. 

 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического значения? 
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1) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви. 

2) Окна моей комнаты выходят в сад. 

3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в горах. 

4) Незнакомец показался ему человеком добрым. 

 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического оборота? 

1) Он был бойцом не робкого десятка. 

2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай. 

3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4) По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 

1) По щучьему велению 

2) Не всё коту масленица 

3) Спустя рукава 

4) Сматывать удочки 

 

 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Громкий - тихий 

2) Лидер – аутсайдер 

3) Дерзкий – безрассудный 

4) Активный – пассивный 

10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 

1) Синонимами 

2) Антонимами  

3) Паронимами 

4) Омонимами 

11. В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. Цветаева) подчёркнутое слово является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой  

4) Олицетворением 

12. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 

1) Словообразовательном 



57 
 

2) Толковом 

3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются неправильно? 

1) Отец узнал об этом по происшествии двух лет. 

2) Набеги кочевником привели к опустению этих земель. 

3) Крещение Руси – поворотный момент в её истории. 

4) Язык – средоточие и выражение народного духа. 

14. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно? 

1) Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2) Прикусить язык – испугаться 

3) Без царя в голове – не иметь ума 

4) Поставить с ног на голову – исказить факты. 

 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные слова и словосочетания? 

Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в лунном  (2) тумане, то от глинистых обрывов 

правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на (3) масляно - чёрных (4) полотнищах 

теней. Поперёк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою 

теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в гору. (7) Расстилая по воде (8) 

парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) 

ласковый – (11) гладит лицо, (12) точно рука ребёнка. 

16.  Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами? 

1) Коренной житель – коренной вопрос 

2) Человек худой – худой мир 

3) Больной заснул – больной ребёнок 

4) Спутник Марса – спутник по дороге 

5) Пачка газет – пачка балерины 

6) Звезда эстрады – звезда на небе 

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 

1) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в  крови. (М. Лермонтов) 

2) Будь счастлива  несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3)  Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.  

4) Мы сёла – в пепел;  грады  - в прах;  в мечи – серпы и плуги. (Жуковский) 
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                                        Вариант 2 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) Багровое зарево над горизонтом похоже на разгоревшееся пожарище. 

2) Алёне стало грустно, и она, накинув на плечи шаль, вышла в сад. 

3) Ему вспомнились стихи, прочитанные  недавно в одном журнале. 

4) Мост, по которому переправлялся взвод, был построен недавно. 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Всё, что делал сын, всегда имело для неё огромное значение. 

2) Во время жизни в Париже поэт тосковал по родине. 

3) Жизнь убеждала её: хочешь знать правду, выясни всё собственноручно. 

4) И. Бунин высоко ценил роман А. Толстого «Пётр Первый». 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность? 

1) Разлука с родиной ослабила творческие возможности художника. 

2) Я, однако, не терял ни бодрости, ни надежды. 

3) Много сил понадобилось выпускникам, чтобы справиться с этим трудным и сложным заданием. 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых понятий? 

1) Бесшумные капли дождя барабанили по крышам и скамейкам. 

2) Смелые побеждают – трусливые погибают. 

3) Солнце село, но в лесу ещё светло; воздух чист и прозрачен. 

4) В окнах сверкала молния, и  стёкла дрожали от грома. 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешение паронимов?    

1) Важно не только написать отчёт о работе, но и представить его в срок. 

2) Обед как всегда был сытным и вкусным. 

3) Царственная красота зимнего леса поразила его. 

4) Около соседского дома стояла девочка лет пяти. 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического значения? 

1) Волны моря бились о гранитные камни набережной. 

2) Я остановился в густой тени старой сосны. 

3) Отвечать за безопасность людей – это ответственная и многоликая работа. 

4) Во время войны вся тяжесть крестьянского труда легла на женские плечи. 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического оборота? 

1) Так и ушли друзья несолоно хлебавши. 

2) Правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит. 
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3) Так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала. 

4) Жил он припеваючи, как у Христа за пазухой в масле катался. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «очень быстро»? 

1) Душа в душу 

2) Задать перцу 

3) Во весь опор 

4) Нога за ногу 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Сытый – голодный 

2) Альянс – союз 

3) Типичный – уникальный 

4) Хитрый – простодушный 

10. Укажите, чем являются  словапланировка – планирование? 

1) Синонимами 

2) Антонимами 

3) Паронимами 

4) Омонимами 

11. В отрывке «Ветер хрустальную крошку метёт, Вьюга унылую песню поёт…» подчёркнутое слово является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой 

4) Олицетворением 

12. В каком словаре можно уточнить написание слова? 

1) Словообразовательном 

2) Толковом 

3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются неправильно? 

1) Ей нравилась его прямота и непринуждённость. 

2) Это был человек представительской внешности. 

3) Марья была искусственная мастерица 

4) В магазине продавались изделия из искусственного шёлка. 

14. Значение какого фразеологизма определено неправильно? 

1) Стоять как вкопанный – не двигаясь 
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2) Бежать сломя голову – очень быстро 

3) Белая ворона – человек в белом 

4) Как снег на голову – неожиданно. 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные слова и словосочетания? 

Мещёра – остаток (1) лесного океана. Мещёрские леса (2) величественны, (3) как кафедральные соборы.  Даже  

старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал исследование о Мещёрском крае такие слова: « Здесь в (4) 

могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». По сухим сосновым борам 

идёшь, (5) как по глубокому дорогому ковру, - на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между 

соснами (6) косыми срезами лежит солнечный свет. Простым глазом видны мощные воздушные потоки. Облака (7) тают, 

стоя на месте. Сухое (8) дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолётов. 

(9) В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет.(10) Голубым хрусталём загорается на заре 

Венера. Это лучшее время суток. Ещё всё спит.   (11) Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, 

рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно,(12) как комья белого пуха. 

16. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами? 

1) Здравый, мощь, добродетель, чуждый 

2) Здоровый, мощь, зима, чужой 

3) Здравый, мочь, добродетель, чужой 

4) Здоровый, мочь, зима, чуждый 

17. Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими?  

1) Свеча, солнце, утюг, тулуп 

2) Корзина, кружево, зодчий, невод 

3) Ребёнок, сказка, шуба, зонтик 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1 вариант 

1) 2  

2) 1 

3) 2 

4) 1 

5) 1 
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6) 3 

7) 4 

8) 3 

9) 3 

10) 1 

11) 3 

12) 2 

13) 1, 2 

14) 2 

15)  1) метафора, 2) метафора, 3) эпитет, 4) метафора, 5) метафора, 6) сравнение, 7) метафора, 8) эпитет, 9) эпитет, 10) эпитет, 

11) метафора, 12) сравнение. 

16) 2, 5 

 

17) 2 

 

 

2 вариант  

1) 1 

2) 3 

3) 3 

4) 1 

5) 1 

6) 3 

7) 4 

8) 3 

9) 2 

10) 3 

11) 4 

12) 3 

13) 2, 3 

14) 3 

15)  1) метафора, 2) эпитет, 3) сравнение, 4) эпитет, 

 5) сравнение, 6) сравнение, 7) метафора,  

8) метафора,   9) гипербола, 10) сравнение, 
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 11) олицетворение,  12) сравнение 

16)  1 

  17)  2 
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Сочинение-рассуждение на социальную тему 

 

Темы сочинений: 

1. Мода в современном мире 

2. Влияние социальных сетей на жизни людей 

3. Мужчина и женщина в современном мире 

4. Необходимость культурного развития современного человека 

 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 



64 
 

«4» - Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен, 

отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, 

или1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V классе-5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 
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словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 

речевых недочетов 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических 

неточностей 

- Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 

недочетов в содержании и до 7 недочетов 

речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания. 

5. 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. 
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6. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить их 

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

ставится при трех орфографических, двух пунктуационных и двух 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. 

7. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

8. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 



67 
 

 

Контрольное изложение текста публицистического стиля 

 

Самое большое. 

А в чем самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего 

счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно 

уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя 

разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. 

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его 

привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое 

чувство,  хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека. 

      Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что 

любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и 

национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. 

      Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все 

более широкий круг вопросов. 

      Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и 

распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее. 

      Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с 

умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она 

должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть 

слепой. 

      Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и 

непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. 

Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость 

приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долголетнее и ту спокойную совесть, 

которая ценнее всего в старости. 

      Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: «Большое в малом», «Молодость – всегда» и 

«Самое большое»? Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом: «Верность». Верность тем 

большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом, верность своей безупречной 
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молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу. 

В конечном счете верность есть верность правде – правде-истине и правде-справедливости. 

(Д.С.Лихачев) 

 

 

Критерии оценивания 

При оценивании работ следует руководствоваться следующими критериями: 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

и 1 грамматическая ошибки 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматические ошибки 
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«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

«1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных, и 

7 грамматических ошибок 

  

Во время выставления оценки за письменную работу к количеству баллов, полученных за содержание изложения, добавляется 

количество баллов за языковое оформление (грамотность) и их сумма делится на два. Если частное от деления не является целым 

числом, то оно округляется в сторону большего числа. 

В процессе оценивания учитывается также характер ошибок. Среди них следует отличать негрубые, повторяющиеся и однотипные. 

К негрубым ошибкам относятся: 
- исключения из правил; 

- написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- случаи слитного и раздельного написания префиксов в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

- случаи слитного и раздельного написания с не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- написание ы, и после префиксов; 

- случаи трудного различия не, ни; 

- написание собственных имен нерусского происхождения; 

- употребление одного знака препинания вместо другого; 

- нарушение последовательности знаков препинания. 

При подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной. 

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими (колют, 

борются) и фонетическими (пирожок, сверчок) особенностями. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая считается как самостоятельная. 

К повторяющимся относятся ошибки, которые употребляются в одном и том же слове или корне однокоренных слов. 
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В отдельных случаях может быть такое, что в ученической работе есть большое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок, но почти нет лексических, грамматических и стилистических ошибок. В таком случае общая (высокая) оценка за 

грамотность снижается на два балла. 

Если же в работе почти нет орфографических и пунктуационных ошибок, но очень много ошибок других видов, то общая (низкая) 

оценка за грамотность повышается на два балла. 
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Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 

 

Вариант 1 

(1) В первую разведку повел нас Володя Бескончин. (2) Было это в конце июля 1941 года.  (3) Ни он, ни мы никогда в разведку 

не ходили, надо было выяснить,  куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. (4) Воевать мы не умели, связи с соседями не 

установили, кто справа, кто слева, не знали. (5) Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, 

значит, в разведку. 

 (6) Пошли ночью. (7) Идет по шоссе немецкая колонна. (8) Чего они шли, непонятно. (9) Но когда свернули на проселок, стало 

ясно, что они в тыл нам заходят. (10) И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. (11) Отчаянная затея, но  мы с ним зашагали в 

хвосте колонны. (12) Бескончин послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними... 

(13) Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду во что бы то ни стало отступать. (14) Тем временем 

Бескончин стал шухер в колонне наводить. (15) Каждый гранаты швырял. (16) Вперед и по бокам. (17) Немцы никак не разберутся. 

(18) Суета началась. (19) Раздалась команда. (20) Побросали они свои пулеметы,  рацию и бегом. (21) Мы все это в кучу, подожгли. 

(По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Из второго абзаца выпишите существительные, не имеющие формы множественного числа.  

2. Укажите склонение всех существительных предложений 7, 14. 

3. Запишите поморфемно все прилагательные  текста. Какое из них образовалось путем перехода из причастия? 

4. Из второго абзаца выпишите  определительные местоимения. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от одного из  них  однокоренные слова разных 

частей речи. 

6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 13-14.  Укажите  среди  них постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложения  9  образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 

8. Из предложений 6-10 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Из первого абзаца выпишите союз, омонимичный частице. Какие еще случаи омонимии частицы и союза вам известны? 

Приведите примеры. 

10. Сгруппируйте по видам орфограмм случаи раздельного написания НЕ и НИ. Обозначьте графически условия выбора, 

укажите части речи.  

 

Вариант 2 
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(1) Подошли  к Пулкову, с высоты открылась равнина,  посреди  густо вся усеянная фигурками людей.(2) Сотни,  тысячи солдат 

стекались с разных сторон в город. (3)  По заросшим  полям, исчерченным проселками, тянулись повозки с пулеметами, снарядными 

ящиками, телеги со скарбом беженцев, они везли детские коляски, велосипеды, увешанные узлами. (4) То было наглядное зрелище 

всеобщего отступления,  картина,  которая напоминала  огромное  полотно Брюллова  «Последний день Помпеи». (5) Никто не 

останавливал эти массы отступающих. (6) Кое-где выделялись группы солдат, сохраняющих строй, маленькие отряды в десять-

пятнадцать человек, они шагали, не смешиваясь с этим муравейником. 

(7)  Показались немецкие самолеты. (8) Сперва несколько, потом небо загудело, их налетели десятки. (9) В поле укрыться  

негде,  был виден каждый человечек. (10) Сперва посыпались небольшие бомбы, затем свинцовые очереди, штурмовики били  

бесприцельно, оставляя вокруг на земле лежащих, ползущих. 

 (11) Бежали кто куда, но всё к городу, к горизонту, обозначенному каменными корпусами. (12) С ревом, на бреющем полете, 

самолеты неслись прямо над головами, поливая свинцом бегущих.  (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Выпишите из текста  существительные, образованные путем перехода из других частей речи.  

2. Запишите поморфемно  все прилагательные  первого абзаца.  Укажите  среди  них относительные. 

3. Из предложений 4-6 выпишите все местоимения и укажите их падеж. 

4. Из предложений 8-11 выпишите все местоимения и укажите их разряд по значению. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от одного из  них  однокоренные слова разных 

частей речи. 

6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 1-2.  Укажите  их постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложений 10, 11 образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите 

вид. 

8. Из предложений 6-9 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Выпишите из текста наречия, омонимичные предлогу.  Какие еще случаи омонимии наречия и предлога вам известны? 

Приведите примеры. 

10. Выпишите  из текста слово(а), в котором(ых) правописание суффикса  определяется правилом: «В суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени   пишется  НН». Орфограмму обозначьте графически. 

 

Вариант 3 

(1) Зима длилась бесконечно. (2)  Ночи становились все длиннее, морозы крепчали, добывать дрова для обогрева было все 

труднее. (3) Батальон таял, то есть состав убывал. (4) По разным причинам. (5) Обстрел. (6) Дистрофия плюс цинга,  плюс 

фурункулез. (7) Были переходы к немцам. (8) Плюс обморожение.  (9) Иногда мне хотелось плакать. (10) Что-то накапливалось. (11) 

Не что-то, а беспросветность существования,  которое должно было закончиться либо ранением, либо смертью.(12)  Ничего другого 
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было не различить. (13) Вместо будущего был тупик. (14) Да, конечно, где-то вдали был прорыв блокады, наступление, победа, но не 

в той реальности, в которой я жил.  

(15) …Мешало  вранье.  (16) Врали безбожно, приводили абсурдные  цифры немецких потерь,  уничтоженных самолетов, 

захваченных орудий. (17) У них были  цифры, а у нас ощущение. (18) Мы-то видели,  если самолет удавалось сбить, нечасто, хотя 

они дважды в день летали над нами бомбить Ленинград, то сбитый приписывали себе и зенитчики, и соседний полк, и мы тоже. (19) 

Начальники, и малые, и большие, не стесняясь, рапортовали о придуманных  успехах, пользуясь малейшим поводом. (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Выпишите из предложений 1-12 существительные, не образующие формы множественного числа.   

2. Из предложений первого абзаца выпишите существительные, образованные бессуффиксным способом словообразования. 

3. Запишите поморфемно  все прилагательные  второго абзаца.  Укажите  среди  них  относительные. 

4. Из предложений 3-12 выпишите все местоимения и укажите их разряд по значению. 

5. Выполните морфологический разбор слова  ДЛИННЕЕ  из предложения 2. 

6.  Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 1, 2, 11.  Укажите  их постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложений  3, 11 образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите 

вид. 

8. Из предложений 16-19 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Выпишите из второго абзаца подчинительные  союзы и укажите их значение.  

10. Выпишите из текста слово(а), в котором(ых) правописание суффикса  определяется правилом: «В суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени   пишется  НН». Орфограмму обозначьте графически. 

 

 

Ответы 

 

 1 вариант 

 

2 вариант 3 вариант 

1 шоссе, суета отступающих, лежащих, 

ползущих, бегущих 

дистрофия, цинга, 

беспросветность, 

существование 

2 шоссе (нескл.), колонна (1), 

временем (разноскл.),  

Бескончин (2), шухер(2)  

дет-ск-ие (отн.), о-гром-н-ое, по-

след-н-ий (отн.), мал-еньк-ие 

(отн.) 

(для) обогрева, состав, 

обстрел, переходы, прорыв 

3 руч-н-ой, от-ча-я-нн-ая то (И.п.), которая (И.п.), никто абсурд-н-ые, немец-к-их 



74 
 

(перех. из причастия)  (И.п.), эти (В.п.), они (И.п.), этим 

(Т.п.) 

(отн.), мал-ые, больш-ие, мал-

ейш-им 

4 каждый, все  несколько (неопр.), их (личн.), 

каждый (опред.), кто (отн.), все 

(опред.) 

мне (личн.), что-то (неопред.), 

которое (относит.), ничего 

(отриц.) 

5 первую,   1941;     

первопроходцы, 

первоначальный, впервые, 

во-первых и т.д. 

тысячи солдат,   десять-

пятнадцать человек;  

тысячелетие, тысячный, 

тысячелетний 

длиннее -прилаг., длинный, в 

прост. сравн. степени, 

неизмен., сказуемое. 

6 по-сл-а-л (сов. в., 1 спр, 

перех., невозвр.),   ис-пуг-а-

л-ся (сов. в., 1 спр, неперех., 

возвр.),   от-ступ-а-ть (несов. 

в., 1 спр, неперех., невозвр.),  

ст-а-л (сов. в., 1 спр, 

неперех., невозвр.),  на-вод-

и-ть (несов. в., 2 спр, перех., 

невозвр.) 

подо-ш-л-и (сов. в., 1 спр, 

неперех., невозвр.),  от-кр-ы-л-а-

сь (сов. в., 1 спр, неперех., 

возвр.),  с-тек-а-л-и-сь (несов. в., 

1 спр, неперех., возвр.) 

дл-и-л-а-сь (несов. в., 2 спр, 

неперех., возвр.), стан-ов-и-л-

и-сь (несов. в., 2 спр, 

неперех., возвр.), крепч-а-л-и 

(несов. в., 1 спр, неперех., 

невозвр.), до-бы-ва-ть (несов. 

в., 1 спр, перех., невозвр.), за-

конч-и-ть-ся (сов. в., 2 спр, 

неперех., возвр.) 

7 свернув, свернувший (сов. 

в.); став, ставший (сов. в.);  

заходя, заходящий, 

заходивший (несов.в.). 

посыпавшись, посыпавшийся 

(сов.в.), бьющий, бивший, битый 

(несов.в.), бегая, бегущий, 

бежавший (несов.в) 

тая, тающий, таявший (несов. 

в.); убывая, убывающий 

(несов.в), закончившись, 

закончившись (сов.в.) 

8 ночью (врем.),  ясно (обр.д.), 

тогда (врем.) 

кое-где (места), сперва (врем.), 

потом (врем.), негде (места) 

безбожно (обр.д.), 

нечасто(обр.д.), дважды 

(меры) 

9 ли (союз, потому что 

является средством связи 

придаточного с главным); 

пусть, пускай (Пусть светит 

месяц, ночь темна) 

посреди, вокруг;  вблизи (вблизи 

реки, гуляли вблизи), мимо 

(мимо деревни, идти мимо),  

навстречу (навстречу счастью, 

плыть навстречу) 

если…то (условия), хотя 

(уступки) 

10 ни он, ни мы (повтор. союз); 

не ходили (не с глаг.) 

усеянная, исчерченным, 

увешанные, обозначенному 

уничтоженных, захваченных, 

придуманных 
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Контрольное сочинение на морально-этическую тему 

Темы сочинений 

 

1. Как Вы понимаете высказывание: «Боязливая собака больше лает, чем кусает»? 

2. Согласны ли Вы с утверждением Л. Берне: «Трус опаснее всякого другого человека, его надо бояться более всего»? 

3. Согласны ли вы с утверждением : «Доверие — признак мужества, а верность — свидетельство силы»? 

4. Подтвердите или опровергните слова Ф.Шиллера: «Верная любовь помогает переносить все тяготы»? 

5. Кажется ли Вам справедливым мнение о том, что сильные люди часто бывают одинокими? 

6. Как Вы понимаете высказывание Ф. Бэкона: «Всякий, кто любит одиночество, – либо дикий зверь, либо Господь Бог»? 

7. Согласны ли Вы с утверждением Б.Шоу: «Худший грех по отношению к ближнему не ненависть, а равнодушие; вот 

истинно вершина бесчеловечности»? 

8. Как Вы понимаете высказывание А.П. Чехова: «Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть». 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 
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выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» - Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен, 

отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, 

или1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V классе-5 

орфографических и 4 пунктуационные 
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последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 

речевых недочетов 

ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических 

неточностей 

- Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 

недочетов в содержании и до 7 недочетов 

речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 
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Примечания. 

9. 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. 

10. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить их 

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

ставится при трех орфографических, двух пунктуационных и двух 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. 

11. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

12. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Итоговый контрольный диктант 

 

Если вы постоянно работаете за своим столом в кабинете, у вас создается свой порядок, к которому вы привыкаете. Вы знаете, где и 

какая книга лежит у вас на столе и где лежит ручка, карандаш. Протянете руку — и берете то, что нужно. Это ваш порядок, и его 

менять нельзя. 

 Вот тут-то и появляется сорока. Кому довелось у себя в доме держать ручную сороку, тот знает, что это такое... 

 Сорока-белобока очень красивая птица: хвост у нее отливает красноватым и зеленоватым металлическим блеском, голова угольно-

черная, на боках белые пятна. Она отличается веселым характером, однако, у нее две примечательные особенности: она 

прелюбопытна и у нее неодолимая страсть к накоплению богатств. 

 Всякая вещь, в особенности блестящая, привлекает ее внимание, и она стремится припрятать ее куда-нибудь подальше. Все: чайную 

ложку, серебряное колечко, пуговицу — она мгновенно хватает и, несмотря на крики, улетает, старательно пряча украденное где-

нибудь. 

 Наша сорока любила припрятывать вещи, чтобы они не попадались на глаза. Она, по-видимому, считала, что хорошо припрятанная 

вещь проживет дольше, и поэтому в доме время от времени что-нибудь пропадало. 

(168 слов) 

(По А. Комарову) 

Грамматическое задание: 

1.     Из    4-го абзаца выпишите по 2 словосочетания с видами  связи: 

I вариант – примыкание; 



79 
 

II вариант – управление. 

2. Выпишите сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными, разберите по членам предложения (без 

характеристики) и определите тип подчинения придаточных предложений. 

3.        Выпишите сложное предложение, в состав которого входит односоставное предложение: 

 I вариант – определённо-личное; 

 II вариант – безличное. 

            Укажите их грамматические  основы 

4. Выпишите из текста личные и указательные местоимения.  

 

Критерии оценивания 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунк-

туационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при 

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

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

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

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении отметки за работу. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
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Аннотация к рабочей программе педагога 

 
Класс Название 

рабочей 

программы 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

Федеральная программа, на основе 

которой составлена РП 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Срок реализации 

10-11 Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский 

язык» для 

10-11 

классов 

СОО 

«Русский 

язык 

(базовый 

уровень)» 

(авторы Л. 

М. 

Рыбченкова, 

О. М. 

Александрова, А. Г. 

Нарушевич, издательство 

«Просвещение» 

Федеральная рабочая программа 

СОО «Русский язык» для 10-11 

классов образовательных 

организаций 

136: 

10 класс – 68 

часов 

11 класс – 68 

часов 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

 

 

2023-2025 

2 года 
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