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Паспорт  рабочей программы 

Уровень  общего образования Среднее  общее образование 

Классы 10 -11 классы 

Предметная область Русский язык и литература 

Предмет Русский язык 

Уровень реализации 

программы 
Профильный 

Количество часов в неделю 

10 кл. - 3 часа 

11 кл. -3 часа 

Количество часов в год 

10 кл.-102 часа 

11 кл. -102 часа 

Количество часов за уровень 204 

Срок реализации программы  2 года 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями 
ФК ГОС 

Рабочая программа составлена 

на основе программы 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 10-11 классы. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. Русское слово,2012 г. 

Учебник 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. 10 кл.-М.: 

Русское слово, 2015г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. Уч.для 11 

кл ОО.-М.: Русское слово, 2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного 

общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 

10-11 классы» и предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом и профильном уровне и в соответствии с «Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 57» городского округа 

Самара».  

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных 

целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 

освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-

миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь 

самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе 

компетентностного подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу 

и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 
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Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и 

умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. 

Задачи обучения русскому языку: 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса 

«Русский язык »; 

- учить использовать учебник как справочник по основным разделам русского 

языка, обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным 

экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) по русскому языку; 

- вырабатывать практические навыки правильного письма; 

- расширить знания о пунктуации, как вариантности в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность. 

 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической 
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системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу 

внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по 

русскому языку», «Классификация ошибок», «Самостоятельная Отметка 

предложенного сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и конце 

года» 

Место предмета в учебном плане школы 

В учебном плане для предусмотрено обязательное изучение русского языка на 

профильном уровне в объеме 204 часов (в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 

часов). Именно на такое число часов рассчитана данная программа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык»  

В результате обучения на профильном уровне обучающиеся должны: 

- знать определения основных изученных в 10-11 классе   языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы; давать анализ лексического значения слова; 

характеризовать слова с точки зрения употребления и с точки зрения 

происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять значение 

фразеологизмов; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые 

слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный 

разбор; производить словообразовательный разбор; 

- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы частей речи; 

производить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, 

глаголом в качестве главного и зависимого слова: определять вид предложения по 

цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; 
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определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; 

определять виды осложнения простого предложения; различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений 

- по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 

приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-

научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, текстов-повествований, текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; 

определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-

научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 10 классе слова с непроверяемыми написаниями; 

- по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и 

текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки 

на изученные правила. 

Ведущими технологиями, методами и формами работы являются 

индивидуальный и дифференцированный подходы, КСО (коллективный способ 

обучения), работа в микрогруппах, исследовательская деятельность, 

нетрадиционные уроки (дискуссия, семинарское занятие, лекция, игра, практикум и 
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др.). Разнообразные педагогические приёмы позволяют в достаточно полной мере 

оценить уровень знаний и умений обучающихся. 

При изучении предмета осуществляется комплексный контроль знаний и 

умений обучающихся. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний 

и умений.  

Для оценки достижения предметных результатов обучения  

используются: 

 текущий контроль в виде индивидуальных проверочных работ и устных 

опросов; 

 тематический контроль в виде контрольных работ разного формата: тест, 

контрольное сочинение разных жанров, комплексный анализ текста 

(лингвистический), контрольное изложение, словарный диктант. 

Значительная часть учебного времени отведена на работу обучающихся с 

заданиями в формате ЕГЭ по русскому языку. Она оценивается с учетом 

кодификатора и спецификации ЕГЭ. 

Важнейшее место в системе оценивания планируемых результатов занимает 

оценивание навыков создания собственного текста.  

Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме, умения в области ИКТ, умение установить межпредметные связи русского 

языка с другими предметами. Кроме того, учитывается участие обучающихся в 

дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются сообщения 

обучающихся. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела). Критерии выставления оценок по учебному предмету «Русский язык» 

представлены в Приложении 1, образцы итоговых контрольных работ – в 

Приложении 2. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Русский язык» осуществляется 

по итогам учебного периода как среднее арифметическое результатов полугодовых 

отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающегося.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык среди языков мира. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых 

языков. Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

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

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

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Лексикография. Развитие речи.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение.  

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения 

повествовательного текста с элементами описания и рассуждения. 

Морфемика и словообразование 

 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 
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способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и 

текстах-рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию 

сочинения. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса 

слов.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение 

написанию изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. 

Лингвистический анализ текста. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур.  Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные на-

именования и их правописание. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание 

имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности упо-

требления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н И НН В причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 
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существительные. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий.  Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. 

Составление комментария к проблеме, определение авторской позиции. 

Собственное мнение по проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений 

сочинение. Лингвистический анализ текстов. 

Предлог как служебная часть речи. Особенности  употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союз как служебная 

часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как 

особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. 

Составление комментария к проблеме, определение авторской позиции. 

Собственное мнение по проблеме.  

 

 

 

11 класс 
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Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные. 

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

               Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

             Параллельные синтаксические конструкции. 

             Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 
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 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  

           Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

    Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи.      Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи,  а    также изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

Основные направления работы по русскому языку в 10-11 классе 
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 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 

работы по повторению обучающимися курса русского языка и подготовка к сдаче 

единого государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует 

использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники 

понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков 

школьников. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи обучающихся. Развитие речи учеников на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения) 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык.   10 класс (3часа в неделю, 102 часа в год) 

-  

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

Из них отведённые на  

практическую часть и контроль 

Развитие речи 

Контрольные 

работы 

(диктанты) 
1

1 
Слово о русском языке.            1 - - 

2

2 
Лексика. Фразеология. Лексикография.  17         1 1 

3

3 
Фонетика. Графика. Орфоэпия.  5 - 1 

4

4 
Морфология и орфография. 68 7 5 

5

5 
Обобщающее повторение. 8 - 2 

6 Мониторинги 3   

 Всего 102 8 9 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык.   11 класс (3часа в неделю, 102 часа в год) 

-  

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

Из них отведённые на  

практическую часть и контроль 

Развитие речи 

Контрольные 

работы 

(диктанты) 
1

1 
Введение. Из истории русского языкознания         1   

2

2 
Повторение  и обобщение изученного в 5 -10 

классах  

13  
1 

3

3 
Стилистика. Функциональные стили  13         3 1 

4

4 
Синтаксис. Пунктуация.  68 5 5 

5

5 
Культура речи  3 1  

6 Резервные уроки  2 -  

 Всего 102 9 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 10 класс 

  (3 часа в неделю, 102 часов в год) 

№ п/п № п/т Тема урока 
Кол -во 

часов 
Дата 

1. Слово о русском языке – 1 ч.   

1 1 Слово о русском языке. 1 1 неделя 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. – 17 ч. 

2 1 Слово и его значение          1  

3 2 Однозначность и многозначность слов. 1  

4 3 Изобразительно –выразительные средства. 1 2 неделя 

5 4 Омонимы. Употребление омонимов. 1  

6 5 Работа со словарем омонимов. 1  

7 6 Паронимы. Их употребление. Работа со словарем паронимов. 1 3 неделя 

8 7 Синонимы, их употребление. 1  

9 8 Антонимы, их употребление. 1  

10 9 Изложение с творческим заданием. 1 4 неделя 

11 10 Анализ лексических особенностей теста. 1  

12 Мониторинг 1 этап.   

13 11 Анализ ошибок. Лингвистический анализ текста Пушкина «Воспоминания…» 1 5 неделя 

14 12 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 1  

15 13 Устаревшая лексика и неологизмы. 1  

16 14 Готовимся к ЕГЭ. 1 6 неделя 

17 15 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1  

18 16 Обобщающий урок. Лексикография. 1  

19 17 Диктант. 1 7 неделя 
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№ п/п № п/т Тема урока 
Кол -во 

часов 
Дата 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. – 5ч. 

20 1 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 1  

21 2 Чередование звуков. 1  

22 3 Орфоэпия. 1 8 неделя 

23 4 Орфоэпия (практикум). 1  

24 5 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1  

4. Морфология и орфография – 68 ч. 

25 1 Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 1 9 неделя 

26 2 Словообразование. Словообразовательный разбор. 1  

27 3 Формообразование. 1  

28 4 Изложение с творческим заданием. 1 10 неделя 

29 5 Принципы русской орфографии. 1  

30 6 Чередующиеся гласные в корне слова. 1  

31 7 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. 1 11 неделя 

32 8 Чередующиеся гласные в корне слова. Обобщающие упражнения. 1  

33 9 Употребление гласных после шипящих. 1  

34 10 
Употребление гласных поле Ц. 

 
1 12 неделя 

35 11 Развитие речи. Лингвистический анализ текста. 1  

36 12 Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 1  

37 13 Диктант. 1 13 неделя 

38 14 Правописание звонких и глухих согласных 1  

39 15 Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 1  

40 16 Правописание двойных согласных. 1 14 неделя 

41 17 Правописание гласных и согласных в приставках. 1  
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№ п/п № п/т Тема урока 
Кол -во 

часов 
Дата 

42 18 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1  

43 19 Гласные Ы и И после приставок. 1 15 неделя 

44 Мониторинг 2 этап. 1  

45 20 Анализ ошибок. Готовимся к ЕГЭ. 1  

46 21 Употребление Ъ и Ь. 1 16 неделя 

 

47 
22 

Употребление Ъ и Ь (практикум). 
1  

48 23 Употребление прописных букв. 1  

49 24 Правила переноса слов. 1 17 неделя 

50 25 Тест (орфография). 1  

51 26 Имя существительное как часть речи. 1  

52 27 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 18 неделя 

53 28 Гласные в падежных окончаниях и суффиксах имен существительных. 1  

54 29 Изложение с дополнительным заданием. 1  

55 30 Изложение с дополнительным заданием. 1 19 неделя 

56 31 Правописание сложных имен существительных. 1  

57 32 Контрольный диктант. 1  

58 33 Имя прилагательное как часть речи.  1 20 неделя 

59 34 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1  

60 35 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 1  

61 36 Правописание сложных имен прилагательных. 1 21 неделя 

62 37 Изложение с орфографическим и грамматическим  заданием. 1  

63 38 Имя числительное как часть речи. 1  

64 39 Имена числительные количественные, порядковые, собирательные. 1 22 неделя 

65 40 Простые, составные, сложные числительные. 1  



 
 

21 
 

№ п/п № п/т Тема урока 
Кол -во 

часов 
Дата 

66 41 Готовимся к ЕГЭ. 1  

67 42 Местоимение как часть речи. 1 23 неделя 

68 43 Развитие речи. Сочинение. Задание 27. 1  

 

69 
44 

Глагол как часть речи. 
1  

70 45 Глагол (практикум). 1 24 неделя 

71 46 Тест (орфография). 1  

72 47 Причастие как глагольная форма. 1  

73 48 Категория времени. 1 25 неделя 

74 49 Лингвистический анализ текста. 1  

75 50 Деепричастие как глагольная форма. 1  

76 51  Изложение с творческим заданием. 1 26 неделя 

77 52 Наречие как часть речи. 1  

78 53 Степени сравнения наречий. 1  

79 54 Наречие (практикум). 1 27 неделя 

80 55 Диктант. 1  

81 56 Слова категории состояния. 1  

82 57 Готовимся к ЕГЭ. 1 28 неделя 

83 58 Служебные части речи. 1  

84 59 Предлог как служебная часть речи. 1  

85 60 Развитие речи. Сочинение. Задание 27. 1 29 неделя 

86 61 Союз как служебная часть речи. 1  

87 62 Союзы и служебные слова. Мониторинг (подготовка). 1  

88 Тест. Мониторинг 3 этап. 1 30 неделя 

89 63 Частицы. 1  
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№ п/п № п/т Тема урока 
Кол -во 

часов 
Дата 

90 64 Частицы НЕ и НИ. 1  

91 65 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 1 31 неделя 

92 66 Правописание частиц. 1  

93 67 Диктант по теме «Служебные части речи». 1  

94 68 Междометие как особый разряд слов. 1 32 неделя 

5. Обобщающее повторение – 8 часов.  

95 1 Подготовка к ЕГЭ. 1  

96 2 Подготовка к ЕГЭ 1  

97 3 Подготовка к ЕГЭ 1 33 неделя 

98 4 Контрольный диктант. 1  

99 5 Анализ ошибок. Практикум. 1  

100 6 Подготовка к ЕГЭ. 1 34 неделя 

101 7 Контрольный тест. 1  

102 8 Анализ ошибок. 1  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 11 класс 

  (3 часа в неделю, 102 часов в год) 

 

 

№ п/п Тема урока  Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

 

Дата 

 

1.Введение  1 ч. 

1 
Из истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая работа с 

текстами об ученых - лингвистах 

1 1неделя 

2.Повторение и обобщение изученного в 5-10 классах -13ч. 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1  

3 Лексика. Синонимы. Антонимы. 1  

4 Омонимы. Паронимы. 1 2 неделя 

5 Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи. 1  

6 Словообразование. 1  

7 
Морфология. Орфография. Морфологический разбор разных частей 

речи. 

1 3 неделя 

8-9 Мониторинг-1 2  

10-11 
Морфология. Орфография. Морфологический разбор разных частей 

речи. 

2 4 неделя 

12-13 Принципы русской орфографии. Трудные темы русской орфографии. 2 5 неделя 

14 
Обобщение и систематизация знаний. 1  
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15 
К/р №1. Лингвистический анализ текста с решением тестовых задач. 1  

16 Анализ результатов к/р. 1 6 неделя 

3. Стилистика. Функциональные стили -13ч.  

17 
Рр Текст и его признаки. Комплексный анализ текста с решением 

тестовых задач (з.1,2,22,23) 

1  

18 
Научный стиль. Работа с терминами. 

 

1  

19 
Специфика научного стиля (на основе работы  с текстом ) 

 

1 7 неделя 

20 

Специфика официально-делового стиля.  

Практическая работа по составлению документов 

 

1  

21 

Публицистический стиль. 

Особенности научно-популярного, публицистического стилей.  

 

1  

22 

Пр/р. Стилистический анализ текстов (на основе работы с текстами 

ЕГЭ) 

 

1 8 неделя 

23-24 
Рр Практическая работа. Анализ публицистического текста в формате 

ЕГЭ (з.1,2,22,23,27) 

2  

25-26 
Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки.  

 

2 9 неделя 

27 
Рр Стилистический анализ  текста. 

 

1  

28 Рр Комплексный анализ текста  1 10 неделя 

29 
К/р №2. Комплексный анализ текста с творческим заданием. 

Анализ результатов к/р № 2. 

1  

4. Синтаксис и пунктуация -68ч. 
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30 
Основные принципы русской пунктуации. Словарный диктант 1  

31 
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической 

связи.  

1 11 неделя 

32 

Рр Текст. Композиция авторского текста. Виды связей предложений в 

тексте. (А6-А7). 

 

1 

 

 

33 
К/р №3. Сочинение по предложенному тексту (часть С). 

 

1  

34 Работа над ошибками в сочинении. 1 12 неделя 

35 
Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация 

предложений. 

1  

36 Простое предложение. 1  

37 
Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные.  

1 13 неделя 

38-39 

Главные члены предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксический разбор простого 

предложения 

2  

40-41 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения.  Распространенные и нераспространенные предложения. 

2 14 неделя 

42-43 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

2  

15 неделя 

44 
Пр/р Обобщение и систематизация по теме «Словосочетание. Простое 

предложение». 

1  

45 

Рр Развитие умений самостоятельной работы с авторским текстом 

(з.22,23,27). 

 

1  

46 
Рр Способы определения авторской позиции в тексте и ее аргументация. 

 

1 16 неделя 
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47 
Рр Обучающее сочинение-рассуждение (з.27). 

 

1  

48 
Анализ сочинений. 1  

49-50 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

2 17 неделя 

51 

Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами 

 

1 

 

52-53 Мониторинг-2 2 

18 неделя 

54 Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях 1 

 

55 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

 

1 19  неделя 

56 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и  парными союзами. 

1  

57 Обобщающие слова при однородных членах. 1  

58-59 К/р №4. Диктант с творческим заданием. 

Работа над ошибками диктанта. 

2 20  неделя 

60-61 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. 

Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными. 

2  

 

21 неделя 

62-63 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 

Словарный диктант. 

2  



 
 

28 
 

64 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма.  

1 22 неделя 

65 Обособление обстоятельств, выраженных другими частями речи. 1  

66 Обособленные дополнения 1  

67 Рр Язык художественной литературы как разновидность современного 

русского языка. Роль средств выразительности в авторском тексте (з.26) 

1 23 неделя 

68-69 Уточняющие пояснительные и присоединительные члены предложения 2  

70 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 1 24  неделя 

71 Рр Особенности сочинения-рассуждения по прочитанному тексту как 

части экзаменационной работы 

1  

72-73 К/р №5. Контрольное сочинение (з.27). 

Анализ контрольного сочинения. 

2 25  неделя 

74 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции 

 

1  

75 Обращения. 

Междометия в составе предложения. Слова - предложения да и нет 

1  

76 Пр/р. Обобщение и систематизация по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 26  неделя 

77-78 К/р №6. Тест в формате ЕГЭ. 

Анализ контрольного тестирования. 

2 

 

 

79 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (ССП) 1 27  неделя 

80  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1  
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81-82 Мониторинг-3 2  

28 неделя 

83 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное предло-

жение с одним придаточным.  

1  

84 Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с прича-

стным и деепричастными оборотами 

1  

85 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных предложений.  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

1 29  неделя 

86 БСП. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

1  

87 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 1  

88 Период. Знаки препинания в периоде. 1 30  неделя 

89 Пр/р Обобщение и систематизация по теме «Сложное предложение». 

 

1  

90-91 К/р №7. Синтаксический и пунктуационный анализ текста с  решением 

тестовых задач. 

Анализ результатов к/р. 

 

2  

31 неделя 

92-93 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. Словарный диктант 

2  

94-95 Практикум по пунктуации сложного предложения 2 32  неделя 

96 К/р №8. Тест в формате ЕГЭ. 

 

1  

97 Анализ итоговой контрольной работы. 1  
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5.Культура речи -3ч. 
 

98-99 Культура речи.  
Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм  русского языка. 

Рр О качествах хорошей речи. Дискуссия на основе упр. 549 и 304. 

2 33  неделя 

100 Итоговый урок 1  

101-102 Резервные уроки. 2 34 неделя 
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Приложение 1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В 

них устанавливаются: 1 )  единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2 )  орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )  полнота и правильность ответа; 2) степень осознан-

ности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О т м е т к а  «5» ставится, если ученик: 1 )  полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

О т м е т к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О т м е т к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

О т м е т к а  «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, для VII класса — П О — 120, для VIII 

класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для 

VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме  орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 

4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не 

более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой триместра (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
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1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  

проводилась специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не грубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами , 

правописание которых не регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических ( в  армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) Отметка снижается 

на один балл. Отличная Отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  
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Диктант оценивается одной отметкой.  

О т м е т к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

О т м е т к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

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.  

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. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать 

во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для о ц е н к и   

« 4 »  

2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для 

о ц е н к и  «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной 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.  

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

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

О т м е т к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О т м е т к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О т м е т к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О т м е т к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
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III. Оценка  СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2 )  умение использовать языковые средства 

в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

Отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая Отметка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

От

метка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1.  Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2.  Фактические ошибки отсутствуют.  

3.  Содержание излагается последовательно.  

4.  Работа  отличается  богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических    

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто       стилевое единство и 

 Допускается: 1 

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» 1.  Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2.  Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3.  Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки  

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от  

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические    конструкции, встречается   

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. Допускаются: 7 
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2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты  случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  слабо  

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

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: 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 оценки...», то при оценке работы следует 

исходить 

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

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 —

3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая Отметка (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 о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Отметка диктантов». 

IV. ОЦЕНКА  ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
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При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности обучающегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для кон-

трольных работ соответствующего или близкого вида. 
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                            Приложение 2  

Образец итоговой контрольной 

работы 

10 класс 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра 
(число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел). Запишите 
ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 

(1)Исаак Ньютон был одним из величайших 
гениев в науке: за свою жизнь он успел сделать 
то, что, казалось, не под силу одному человеку. 

(2)… даже самые замечательные открытия 
знаменитых учёных никогда не бывали делом 
рук одного человека: их подготавливали работы 
талантливых предшественников. (3)Недаром 
сам Ньютон говорил, что не сделал бы того, 
что ему удалось сделать, «если бы не стоял на 
плечах у гигантов», которыми он считал 

Коперника, Кеплера，Галилея, Декарта. 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно 
передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 
предложений. 
1) Гениальность учёного определяется 
количеством научных открытий, совершённых 
им в течение жизни. 
2) Среди своих предшественников Исаак 
Ньютон особо выделял Коперника, Кеплера, 
Галилея, Декарта. 
3) Научные открытия гениальных учёных 
бывают подготовлены многолетними трудами 
талантливых предшественников. 
4) Вклад Исаака Ньютона в науку трудно 
переоценить: за всю жизнь он сделал столько, 
сколько не под силу одному учёному. 

5) Гениальный учёный совершает научные 
открытия благодаря труду талантливых 
предшественников. 
Ответ:________________________ 
2. Самостоятельно подберите противительный 
союз, который должен стоять на месте пропуска 
во втором (2) предложении текста. Запишите 
этот союз. 
Ответ:________________________ 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в 
которой приводятся значения слова ЖИЗНЬ. 
Определите значение, в котором это слово 
употреблено в первом (1) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
ЖИЗНЬ, -и, ж 
1) Совокупность явлений, происходящих в 
организмах, особая форма существования 
материи. Возникновение жизни на Земле. Ж. 
Вселенной. Законы жизни. 
2) Физиологическое существование человека, 
животного, всего живого. Дать ж. кому-н. 
(родить; высок., также перен.). Ж.растения. Спасши 
кому-н. ж. Рисковать жизнью. 
3) Время существования живого оргнизма от 
его возникновения до конца, а также в какой-н. 
его период. Короткая, долгая ж. в начале, в конце 
жизни. 
4) Деятельность общества в тех или иных её 
проявлениях. Общественная ж. Ж. государства. 
5) Реальная действительность, бытие. 
Провести решение в ж. (осуществиться). 
Ответ:________________________ 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена 
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
осведомИшься / жалюзИ / накренИтся / 
новостЕй / нОгтя 
Ответ:________________________   
5. В одном из приведённых ниже предложений 
НЕВЕРНО употреолено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
Давно наступили весенние сумерки, тёмные от 
ДОЖДЕВЫХ туч. 
На фронте шли ЖЕСТОКИЕ, незатихающие 
наступательные бои. 
Старые рыбаки говорят, что ЕДИНСТВЕННОЕ 
средство спастись от капризного ветра — выйти 
в море.  
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ДРАМАТИЧНАЯ история мастера, чей талант 
был растрачен на безделушки,превратилась в 
плакатное изображение несравненного умельца, 
подковавшего блоху.  
Поднявшись на небольшой холмик, откуда 
начиналась едва заметная ЛЕСИСТАЯ 
тропинка, он оглянулся. 
Ответ:________________________ 
6. Отредактируйте предложение: исправьте 
лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Запишите подобранное 
слово, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 
Компании, причастные к инциденту с разливом 
нефти в Мексиканском заливе, сделали ряд 
решений по предотвращению подобных 
случаев в дальнейшем. 
Ответ:________________________ 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
пять ПИХТ / задача более ЛЕГЧЕ / 
ИСПЕЧЁМ пирог / в ДВЕ тысячи пятом году  
спелых АБРИКОСОВ 
Ответ:________________________ 
8. Установите соответствие между 
грамматическими ошибками и предложениями, 
в которых они допущены: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

1) Смешиваясь с 

солёными морскими 

ветрами, запах 

цитрусовых создаёт 

целебно 

действующую на 

людей атмосферу. 

Б) ошибка в 

построении сложного 

предложения 

2) Наверное, 

каждого, кто 

интересуется 

историей, волнует 

непростой вопрос, 

что неужели можно 

забыть о событиях 

сформировавших 

нас как народ, как 

нацию. 

B) неправильное 

употребление 

падежной формы 

существительного с 

предлогом 

3) Название самой 

выскокой горы в 

мире — 

Джомолунгма, что 

значит «Богиня 

Матерь Мира». 

 

Г) неправильное 

построение 

предложения с 

причастным оборотом 

4) Всем по 

окончанию работы 

необходимо сдать 

книги в библиотеку. 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

5) Когда я вскочила 

в вагон, то испытала 

радость, доходящую 

до восторга. 

 6) Геологические 

процессы, 

формирующие 

облик и 

внутреннюю 

структуру нашей 

планеты, протекает 

чрезвычайно 

медленно и не 

поддаётся 

непосредственному 

наблюдению. 

 7) В глубоком 

пространстве между 

небом и морем 

носились волны, 

которые одна за 

другой взбегали на 

песчаный берег. 

 8) Герой чеховского 

рассказа рисует 

большого человека 

и рядом с ним 

изобразил 

маленький дом. 
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 9) Улица замковых 

мастеров ведёт к 

уютной, мощённой 

площади серыми 

плитами. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г Д 

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех 
словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
1) разг..вор, возр..стной, п..стреть  2) сл..варный, 
перс..наж, пол..гать   
3) вд..леке, сц..пление, скр..пучий  4) разув..рять, 
увл..каться, побл..дневший 
5) рест..врация, пок..ление, д..йствительный 
Ответ:________________________ 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех 
словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква. Запишите номера ответов. 
1) о..бросить, по..тяжки, на..кусанный  2) 
пр..сечь (нарушение), пр..бывать (в городе), 
пр..мудрый 

3) роз..грыш，пред..стория, без..скусный  4) 

пр..возносить, пр..следовать, пр..людно 
5) не..держанный, и..точать (запахи), 
бе..ценный 
Ответ:________________________ 
11. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
1) тюл..вый, претерпев..ющий 2) 
попроб..вать, заведом.. 3) ноч..вка, реш..нный 
(вопрос) 
4) француз..кий, англо-рус..кий  5) стар..нький, 
заманч..вый 
Ответ:________________________ 
12. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
1) крикн..шь, незыбл..мый 2) прогон..м, 
выгляд..вший (хорошо)  
3) (демонстранты) маш..т (флагами), 
тащ..щий (в гору)  4) выточ..шь, довер..нный 
5) знач..щий (для меня), (санки ещё) послуж..т 
Ответ:________________________ 

13. Определите предложение, в котором НЕ с 
выделенным словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Будущих пенсионеров, 
(НЕ)ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ с выбором 
негосударственного пенсионного фонда, 
журналист назвал «молчунами». 
Мотивы его поступка отнюдь 
(НЕ)БЛАГОРОДНЫ. 
Давно (НЕ)СТРИЖЕННЫЕ волосы мешали, 
лезли в глаза. 
Проект до сих пор (НЕ)СОГЛАСОВАН. 
XXI век станет эпохой битвы за 
(НЕ)ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ природные 
ресурсы. 
Ответ:________________________ 

14. Определите предложение，в котором оба 

выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего разговора сестра 

улыбнулась один раз，(ЗА)ТО её улыбка 

поразила всех. 
И,как известно, (ПО)ЭТОМУ в природе нет 
ничего, ЧТО(БЫ) не дышало любовью. 
Этот (С)ВИДУ тихий и скромный человек 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ проявил себя как 
настоящий герой. 
Я ТО(ЖЕ) опустил руку в ручей, (ПРИ)ЧЁМ 
вода показалась мне ледяной. 
(ОТ)ЧЕГО люди не летают ТАК(ЖЕ), как 
птицы? 
Ответ:________________________ 
15. Укажите все цифры, на месте которых 
пишется буква Н. 
Семёну были видны только его лата(1)ый рукав, 
дли(2)ый мясистый нос и большой чуб, 
выбившийся на волю из густой нечёса(3)ой 
пута(4)ицы, покрывающей его голову. 
Ответ:________________________ 
16.Расставьте знаки препинания. Укажите два 
предложения, в которых нужно поставить — 
ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 
1) Этой зимой было мало снега и трещали 
жестокие морозы. 
2) Заросли кончились и перед нами 
раскинулись зыбучие пески. 
3) Не смывается эта краска ни водой ни 
мыльным раствором ни керосином. 
4) Кусок дерева или камень или металл 
будили его воображение и служили материалом 
для поделок. 
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5) Девушку охватила если не досада то явное 
неудовольствие собой. 
Ответ:________________________ 
17.Расставьте все знаки препинания: укажите 
все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые. 
Юркнув между машинами (1) разведчики 
очутились в кювете (2) и (3) вынырнув оттуда (4) 
быстрым шагом стали углубляться в лес. 

Ответ:________________________ 
18. Расставьте все знаки препинания: укажите 
все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые. 
Пройдите (1) вы (2) гости (3) по улице старой, 
По новым домам, по колхозным амбарам. 
По скотным дворам, по усадьбе пройдёте, 
Наверно (4) вы (5) песню тогда нам споёте.  
(А. Т. Твардовский) 

Ответ:________________________ 
19.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятые. 
Организаторы торжественного мероприятия подтвердили (1) что в заключение (2) был дан весёлый 
концерт (3) в продолжение (4) которого (5) в зале не смолкал (6) смех. 
Ответ:________________________ 
20. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 
стоять запятые. 
Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде апельсинов (3) 
ощутил пронзительно и ясно (4) как далеко от него тёплая громада родины. 
Ответ:________________________ 
21. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом 
пунктуации. Запишите номера этих предложений 
(1)Среди трёх тысяч озёр Южного Урала одно из самых живописных — озеро Тургояк. (2)Про него 
уральцы говорят: «Тургояк — младший брат Байкала». (3)И не случайно: вода Тургояка по чистоте и 
прозрачности близка байкальской, а голубизной напоминает небесный аквамарин. (4)Прозрачность 
воды позволяет видеть дно, растения, рыб на глубине до 18 метров! (5)Размеры озера тоже сравнимы с 
величиной «старшего брата»: при протяжённости 12,5 км и ширине 11 км площадь составляет 2638 га. 
(6)Близ озера раскинулся национальный парк «Таганай» — уникальнейший природный комплекс 
Южного Урала, включающий несколько горных массивов: Таганай, Юрма, Ицыл. (7)Эти места за 
дивную красоту называют русской Швейцарией, сравнивая со знаменитыми европейскими Альпами. 
(8)Мрачные ущелья и горные кручи породили легенды о тайнах Таганая, которые и ныне передают 
старожилы. (9)Многие истории были когда-то мифами: о загадочном народе, проживавшем здесь, 
повествует древнеславянская и финно-угорская мифология. 
Ответ:________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 22—27. 

(1)Накануне вечером комиссар вызвал Корнева и Тумика в свою каюту и заговорил об этой батарее, 
дальнобойной, которая обстреливала передний край и глубину и которая всем давно надоела. 
—(2)Мы несём от неё немалые потери,— сказал он, — и, кроме того, она мешает одной задуманной 
операции. (3)Нужно эту батарею уничтожить. 
(4)Потом он спросил, что они думают о самопожертвовании, потому что иначе её нельзя уничтожить. 
(5)Он спросил не сразу, а начал с подвига двадцати восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну 
свои молодые жизни. (6)Теперь этот вопрос стоит перед ними — Корневым и Тумиком — как лучшими 
разведчиками, награждёнными орденами и медалями. 
(7)Тумик первый сказал, что согласен. (8)Корнев тоже согласился, и решено было высадиться на берег в 
девять часов утра. (9)По ночам немцы пускали ракеты, хотя стоял декабрь и днём было так же темно, как 
и ночью. 
(10)Времени вдруг оказалось много, и можно было полежать и подумать, тем более что это, наверно, уже 
в последний раз, а больше, пожалуй, не придётся. 
(11)Тумик воевал уже полтора года и дважды был ранен. (12)Он участвовал в захвате знаменитой сопки 
«Колпак», когда восемьдесят моряков семь часов держались против двух батальонов, и боезапас 
кончился, и моряки стали отбиваться камнями. (13)Как вчера, он видел перед собой маленький дом, 
крыльцо с провалившейся ступенькой и отца в саду — коротко стриженного, седого, с худым носом и 
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ещё такого стройного, ловкого, когда он быстро шёл навстречу гостям, опираясь на трость, в своей 
кубанке набекрень и со своими тремя орденами. 
(14)Когда началась война, он прислал Тумику письмо: «Воюй и за себя, и за меня». 
(15)Тут Тумик вспомнил всю свою жизнь, самое главное, самое интересное в жизни. (16)Отец — это был 
родной дом, детство и школа, девушка Шура — это была любовь, а Миша Рубин — друг, который 
всегда говорил, что, может быть, и есть на свете любовь, но верно то, что на свете есть настоящая дружба 
навеки. (17)Они были с ним всю войну — отец, та девушка и Миша — и были теперь, когда он лежал на 
своей койке под иллюминатором и слышно было, как волна, плеща, набегает на борт. (18)Это была его 
Отчизна! 
(19)И вдруг всё стало так ясно для него, что он даже присел на койке, обхватив руками колени. 
—(20)Недаром же я жил на земле, — сказал он себе. 
(21)Он видел, как при свете огарка Корнев пишет письмо, и ему хотелось сказать Корневу, что нет для 
них смерти и что для них пришла эта торжественная, последняя ночь, когда замер весь свет и только под 
лёгким ветром волна, плеща, набегает на борт. (22)Но он ничего не сказал. (23)У Корнева были жена и 
маленький сын. (24)Он писал им, и кто знает, о чём он думал сейчас, хмуря крупные чёрные брови. 

(25)Утром они с первого взгляда поняли，что нельзя заложить тол и уйти: батарея работала, и кругом 

было слишком много народу. (26)Можно было только сделать, как сказал комиссар: подорвать её и 
самим подорваться. (27)И это было легко: неподалёку от батареи штабелями лежали снаряды. 
(28)Они стали тянуть жребий, потому что достаточно было подорваться одному, а другой мог вернуться 
к своим. (29)Они условились: вернётся тот, кто вытащит целую спичку. (30)И Тумик взял в обе руки две 
целые спички и сказал шёпотом: 
— Ну, Корнев, тащи. 
(31)У Корнева были жена и маленький сын... 
(32)Они обнялись, поцеловались. (33)На прощание Тумик отдал Корневу свою фотографию, где был 
снят с автоматом, лёжа, прицеливаясь, — ребята говорили, что вышел отлично. (34)И Корнев ушёл. 
(35)Он был метрах в сорока от батареи, когда раздался взрыв и пламя метнулось до самого неба, осветив 
пустынный край — снег и тёмные ущелья между скал, диких скал Отчизны... (По В. А. Каверину*) 
* Вениамин Александрович Каверин (1902-1989) — русский советский писатель, драматург и 
сценарист, автор приключенческого романа «Два капитана». 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Во время захвата сопки «Колпак» моряки, в числе которых был и Тумик, отбивались от немцев 
камнями. 
2) Комиссар, наградив Корнева и Тумика орденами за защиту Отечества, дал им приказ 
разработать операцию по уничтожению немецкого батальона. 
3) За полтора года службы на флоте Тумик часто вспоминал не только своих родных и друзей, но 
и подвиг двадцати восьми панфиловцев. 
4) Декабрьской ночью, перед тем как выполнить задание по уничтожению немецкой 

дальнобойной батареи，Корнев писал письмо жене и сыну. 

5) Когда Корнев тянул жребий, он не догадывался о том, что Тумик держал в руках две целые 
спички. 
Ответ:________________________ 
23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 1-3 представлено описание. 
2) Предложение 10 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 8. 
3) Предложение 13 содержит описание. 
4) В предложениях 26? 27 представлено рассуждение. 
5) В предложениях 32-34 представлено повествование. 
Ответ:________________________ 
24. Из предложений 11-13 выпишите слово со значением «расширяющаяся кверху барашковая шапка с 
плоским матерчатым или кожаным верхом». 
Ответ:________________________ 
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25. Среди предложений 4-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 
союза и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
Ответ:________________________ 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 
задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые шермины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на место пропусков (A, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую 
цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания 26, начиная с 
первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

26. «Описывая события Великой Отечественной войны, В. А. Каверин стремится передать мысли н 
чувства героев, готовящихся выполнить ответственное задание. В этом ему помогают троп — (А)___ 
(«торжественная, последняя ночь» в предложении 21), приём — (Б)___(предложения 23 и 31), а также 
синтаксические средства: (В)___(в предложении 10), (Г)___(предложение 18)». 
Список терминов: 
1) олицетворение 
2) вводные слова 
3) риторический вопрос 
4) лексический повтор 
5) сравнение 
6) эпитет 
7) парцелляция 
8) обращения 
9) восклицательное предложение 
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                                                                                                                                          Приложение 2 
 
 

                                        Образец итоговой контрольной работы 

11 класс 
 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность 
цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 
№ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 

 (1)Анализируя законы развития помещичьего хозяйства, основанного на крепостном труде, А. Н. 
Радищев установил внеэкономический насильственный характер связи между помещичьими и 
крестьянскими хозяйствами, выявил антагонизм между ними, разоблачил классовую сущность 
абсолютистского государства, решительно стоящего на защите экономических и политических 
интересов дворянства. (2) Из этого следовал вывод, что радикальное изменение феодальных 
производственных отношений невозможно осуществить путём постепенных реформ: необходимы 
решительные меры. (3)Поэтому во всех его работах — публицистических, философских, экономико-
географических и государственно-правовых — находила то или иное отражение радикальная идея о 
необходимости уничтожения феодального строя в России <...> крестьянской революции. 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
1) А. Н. Радищев, обнаружив антагонистический характер связи между помещичьими и 
крестьянскими хозяйствами, пришёл к выводу о необходимости уничтожения феодального строя в 
России путём крестьянской революции. 
2) А. Н. Радищев рассматривал как возможные два пути уничтожения феодального строя в России: с 
помощью постепенных реформ и с помощью решительных, радикальных мер — крестьянской 
революции. 
3) Во всех работах — публицистических, философских, экономико-географических и 
государственно-правовых — А. Н. Радищев разоблачал классовую сущность абсолютистского 
государства. 
4) А. Н. Радищев полагал, что российское абсолютистское государство решительно стоит на защите 
экономических и политических интересов исключительно дворянского класса. 
5) Выявив антагонистический характер связи между помещичьими и крестьянскими хозяйствами, А. 
Н. Радищев предложил единственный выход из феодальных производственных отношений ——
крестьянскую революцию. 
Ответ:________________________________ 
2. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска в 
третьем (3) предложении текста. Запишите этот предлог. 
Ответ:________________________________ 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РАБОТА. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
РАБОТА, -ы, ж. 
1) Процесс превращения одного вида энергии в другой (спец.); вообще нахождение в действии. 
Единица работы (джоуль).Бесперебойная р. машины. Р. сердца. Р. мысли. 
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2) Занятие, труд, деятельность. Физическая, умственная р. Ответственная р. Провести большую работу. 
3) Служба, занятие как источник заработка. Постоянная, временная р. Выйти на работу. Снять с работы. 
Поступить на работу. 
4) Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. Сельскохозяйственные работы. 
Ремонтные работы. 
5) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы. Выставка работ художника. 
6) Материал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготовления. Надомники берут работу 
на дом. 
7) Качество, способ исполнения. Топорная р. Вещь превосходной работы. 
Ответ:________________________________ 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
ворвалАсь / дОверху / (несчастные) сирОты / Отрочество / принудИть 
Ответ:________________________________ 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Поначалу он очень боялся НАДЕВАТЬ очки при ребятах, потому что ожидал от них только издёвок. 
Русская классическая литература является ПРИЗНАННЫМ достоянием мировой культуры. 
Все считали его УДАЧЛИВЫМ спортсменом, которому удавалось выигрывать в самых тяжёлых 
соревнованиях. 
Ребёнок оказался слишком ДОВЕРЧИВЫМ в отношениях со сверстниками. 
После окончания школы юноша поступил на ЭКОНОМИЧНЫЙ факультет. 
Ответ:________________________________ 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое 
слово» Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
После двухмесячного посещения дома Туркиных и трепетных ухаживаний за Катенькой Старцев 
предоставил ей руку и сердце. 
Ответ:________________________________ 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку 
и запишите слово правильно. 
нужны КОНТЕЙНЕРЫ / им ДВИЖЕТ тщеславие / банка ТОМАТОВ / ОБА супруга  
    в ТРЁХСТА книгах 
Ответ:________________________________ 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) Оценивая заслугу адмирала, императрица Екатерина II 

отмечала в письме к нему, что «должна этою победой вашим 

великим дарованиям, вашей твёрдости, вашей непоколебимой 

решимости к славе Российской империи». 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

2) Создавая веб-сайт, это кажется многим сложным. 

B) неправильное построение 

предложения с косвенной речью  

3) Как отметил в своём судовом журнале один из капитанов XVIII 

века, «корабль был атакован морскими прожорами (то есть 

акулами), от которых едва отделались, обороняясь всем своим 

оружием». 
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Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Египетский мост в Санкт-Петербурге известен благодаря не 

столько установленным на нём сфинксам, но и мистической 

истории, произошедшей в 1905 году. 

Д) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Московские ополченцы, покрывшие себя неувядаемой славой в 

Бородинской битве, участвовали и в последующих сражениях с 

французами: под Тарутином и Малоярославцем, при Вязьме и 

Красном.  

 6) Администрация школы, прежде всего директор и завуч, особое 

внимание уделяли повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

 7) Моцарт, работавший в различных областях музыки, особое 

внимание уделял опере. 

 8) И сейчас метеорологи опираются на некоторые народные 

приметы, дающих довольно точный прогноз. 

 9) Новые хозяева острова, которые решили засыпать протоку, 

превратили этот небольшой кусок земли в полуостров, ставший 

отныне частью берега. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г Д 

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) неисч..рпаемый, выгл..деть, ут..шение  2) сов..щание, восп..минание, выр..щенный 
    3) обв..нить, вы..вить, св..щенный  4) пр..вительство, м..нталитет, сф..рмулированный 
    5) пол..зный, л..петать, отв..чать 
Ответ:________________________________ 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов, 
1) пр..мудрый, пр..образовать, пр..брежный  2) вз..ерошить, порт..ера, с..естной 
    3) непр..взойдённый, пр..большой, сопр..частность  4) вз..скать, без..дейный, с..грать 
    5) бе..жалостность, не..дешний, неи..бежный 
Ответ:________________________________ 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
 1) корн..вой, затуш..вать  2) сбивч..вый, выздоров..ть 3) многоступенч..тый, изредк.. 
 4) засушливый, передёргивать 5) француж..нка, старш..нство 
Ответ:________________________________ 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
1) добыва..мый, ове..нный (прохладой)  2) накорм..шь, закле..вший   
3) (автомобиль) движ..тся, вычист..шь  4) волну..щийся (отец), стро..тся (роты) 
5) рокоч..щий (самолёт), (ивы) плач..т 
Ответ:________________________________ 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 
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выпишите это слово. 
Ещё (НЕ)РАСПУСТИВШИЕСЯ цветки роз привлекали внимание посетителей ботанического сада. 
Обратиться за помощью было (НЕ)(К)КОМУ. 
Власть, (НЕ)НАВИДЯЩАЯ народ, обречена на гибель. 
Никем (НЕ)ОПУБЛИКОВАННЫЕ рукописи бережно хранились их автором. 
В полном одиночестве он простоял с минуту, (НЕ)РЕШАЯСЬ двинуться дальше. 
Ответ:________________________________ 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
Можно строить дома (ПО)ВСЮДУ, но (ПРИ)ТОМ условии, что будет обеспечена безопасность людей. 
Учитель (ВО)ВРЕМЯ спора молчал и только один раз (В)(ПОЛ)ГОЛОСА что-то произнёс. 
(С)НАЧАЛА может показаться, что (В)СЛЕДСТВИЕ временного поражения противника победа уже 
близка. 
Сила человека всё ТАК(ЖЕ) велика, (ПО)ЭТОМУ о будущем обязательно надо думать. (ПО)ТОМУ, 
(НА)СКОЛЬКО в стране налажено библиотечное дело, можно судить об уровне общей культуры. 
Ответ:________________________________ 
15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н. 
Звёзды были рассьгпа(1)ы по невида(2)о красивому небу, как драгоце(3)ые камни из серебря(4)ого ларца. 
Ответ:________________________________ 
16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) Вдалеке виднелась небольшая деревушка из шести или семрт дворов, 
2) Утром за окном ярко светило солнце и щебетали птицы. 
3) По дороге на турбазу мы увидели следы зайца и вели они на пашню, 
4) Около дома цветут душистая сирень да дикая вишня и закрывают наши окна от прямых солнечных 
лучей. 
5) Ветер то затихал то начинал бушевать с новой силой. 
Ответ:________________________________ 
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
Тёмно-синие вершины гор (1) изрытые морщинами (2) и (3) покрытые слоями снега (4) рисовались на 
бледном небосклоне. 
Ответ:________________________________ 
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
«Свет (1) мой (2) зеркальце! скажи  
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?» 
И ей зеркальце в ответ: 
«Ты (3) конечно (4) спору нет; 
Ты (5) царица (6) всех милее, 
Всех румяней и белее». 
(А. С. Пушкин) 
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Ответ:________________________________ 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
Опустевший дом (1) на всех предметах (2) которого (3) лежал отпечаток духа и характера хозяина (4) 
пробудил в Татьяне особые чувства. 
Ответ:________________________________ 
20. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые. 
Пушкинский Онегин является в романе человеком (1) которого убили воспитание и светская жиэнь 
(2) которому всё пригляделось, всё приелось, всё прилюбилось (3) и (4) вся жизнь которого состояла 
в том (5) «что он равно зевал средь модных и старинных зал. 
Ответ:________________________________ 
21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним ^ и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1)На необъятных просторах России существует множество прекрасных городов с богатой и зачастую 
драматической историей, однако такое уникальное создание, как Санкт-Петербург, выделяется своим 
происхождением и культурой. (2)Прочную связь с историей страны можно проследить в его 
названиях _ Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград... (3)У него есть и ласковое «домашнее» имя: в 
частных разговорах город называют Питером. (4)Санкт-Петербург заслужил статус Северной столицы 
России особым колоритом и характерной только для него культурой, в которой с эпохи Петра I 
загадочно соединилась чувствительная и широкая душа русского человека с умом и практичностью 
западного европейца. (5)«За этот исторически ничтожный срок своего существования Петербург 
накопил <…> такой объём культурной памяти, что по праву может считаться уникальным явлением 
в мировой цивилизации», — писал известный филолог Ю. М. Лотман. (6)Значимость таких 
культурных феноменов, как Петербург, сохраняется для многих поколений. 
Ответ:________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 22—27. 

(1)Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца, где Савелий 
Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал какое-то заявление. 
—(2)Что надо?  резко спросил он, не поднимая глаз. 
(3)Женя, удивлённая его тоном, не сразу ответила.  
—(4)Это я, папа! — с достоинством сказала Женя. — (5)Я должна поговорить с тобой. (6)Вчера, на 
празднике, ты говорил, что молодёжь не должна уезжать из совхоза, что мы главная сила, без которой 
трудно будет строить новое, развивать то, что уже сделано. (7)Я тоже, как все наши ребята, решила 
остаться, а в вуз поступать можно и на заочный. (8)Вот пришла посоветоваться: если я останусь в 
совхозе, то как, по-твоему, за какую работу мне взяться? (9)Может, вместе с Руфой на утиную ферму? 
(10)Савелий Петрович выпил воды. 
—(11)Хорошо, поговорим спокойно. (12)Ты запомнила мою речь — и напрасно: я не для тебя 
произносил мою речь, не для тебя! (13)А для них, пойми ты это, ты же взрослая и должна понимать. 
(14)Мне _ директору, хозяину — нужно, чтобы молодёжь осталась в совхозе, ведь это — сила нашего 
хозяйства, его молодая кровь, молодая мысль, это — его будущее. (15)Я обязан думать о будущем 
моего хозяйства, если даже меня самого здесь не будет. 
—(16)Так почему же я... 
      —(17)Потому. (18)Садись и слушай. (19)И не вскакивай, когда с тобой разговаривают. (20)Женя 
послушно села, не свода с отца широко открытых, почти испуганных глаз. —(21)Слушай? Женя, 
мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и голос его стал бархатным, — поверь мне, я знаю, что 
такое труд в сельском хозяйстве» почём фунт лиха. (22)Я знаю, что такое холод, промокшие ноги, 
непогода — когда надо убирать хлеб, засуха — когда нужен дождь. (23)3наю, что такое нехватка 
рабочей силы, когда на огороды наступают полчища сорняков или вредителей, когда хлеб и лён 
остаются неубранными Б поле. (24)Сельское хозяйство подвержено всяким капризам и 
неожиданностям природы, стихиям, с которыми мы пока ещё не умеем справляться. (25)Вот засеял ты 
поле, выходил колос тяжёлый, чуть не до земли клонится... (26)Думаешь — урожай будь здоров! (27)И 
вдруг туча, град — и за десять минут всё, что взлелеял, пропало: одна изломанная, вбитая в грязь 
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солома… 
—(28)Так если все решили остаться... 
—(29)По-до-жди! — Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. — (30)Возьмём другие отрасли. 
(31)Ферма, утки, романтика! (32)На словах. (33)На бумаге. (34)А на деле — вечно в грязи, вечно с 
мокрыми, красными руками, вечно в сапогах с налипшей глиной. (35)И так всю жизнь! (Зб)Вот и вся 
романтика! (37)3ачем тебе эти утки? (38)Ты поступишь в институт, получишь настоящее образование, 
будешь учительницей, а потом директором школы. (39)Подумай ещё! 
(40)Женя сидела бледная, с неподвижным, словно застывшим взглядом, а Савелий Петрович схватил 
портфель и стремительно вышел из кабинета. (41)Женя не успела шагнуть на крыльцо, как его 
машина фыркнула газом и рывком сорвалась с места. 
(42)Женя вышла на улицу, ошеломлённая тем, что услышала. (43)3елёный мир совхозной улицы,  
цветущих палисадников, мохнатой ромашки у кромки жёлтой от зачерствевшей глины дороги 
принял её в свою тишину. (44)Но Женя шла и не видела ничего: ни алых костров мальвы, ни 
цветущих лип над крышами, ни подёрнутых синевой дальних лесистых косогоров…(45)Чувство 
неслыханного разочарования оглушило её, как удар. (46)И это разговаривал с ней отец, которого она 
так безгранично уважала, (47)Он разговаривал с ней сейчас, как самый последний мещанин! 
(48)Пускай всё делают они: Руфа, Ваня, Юрка, Вера Грамова — все, кто угодно, но не она, потому 
что она директорская дочка Женя Каштанова! 
(49)Женя не заметила, как взбежала на бугор, как спустилась к озеру. (50)И здесь, у тихой, стеклянно-
голубой воды, легла в высокую траву. (51)3а все её восемнадцать лет была ли когда-нибудь минута, 
чтобы она в чём-нибудь не поверила отцу? 
(52)И здесь, у тихой воды, она вдруг поняла, что отец сказал ей правду, что он, как отец, 
действительно хочет для неё лучшей доли, чем совхозная жизнь утятницы! (53)Но он дал право 
выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё! (54)И это осознание 
принесло ей облегчение, а решение остаться всё крепло в её сознании. (По Л. Ф. Воронковой*) 
* Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976) — советская писательница, автор многих детских 
книг и цикла исторических повестей для детей. 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Женя, как директорская дочка, избегала грязной работы, которую выполняли её друзья Руфа, 
Ваня, Юра и Вера. 
2) Отец восемнадцатилетней Жени хотел, чтобы она получила высшее образование и работала не 
на ферме. 
3) Выступая перед молодыми людьми, директор совхоза призывал их поехать получать высшее 
образование, без которого невозможно строить будущее. 
4) После выступления Савелия Петровича на празднике с речью молодёжь решила остаться в 
совхозе. 
5)  Женя безмерно уважала отца и верила ему, поэтому то, что она услышала от него 
в кабинете, вызвало у неё чувство разочарования. 
Ответ:________________________________ 
23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 14, 15 представлено рассуждение. 
2) В предложениях 37-39 представлено повествование. 
3) В предложениях 41, 42 представлено рассуждение. 
4) В предложениях 43, 44 содержатся элементы описания. 
5) Предложение 45 наэывает причину того, о чём говорится в предложении 44. 
Ответ:________________________________ 
24. Из предложений 25-27 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
Ответ:________________________________ 
25. Среди предложений 40-47 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 
помощи лексического повтора и притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий). 
Ответ:________________________ 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 
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выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые шермины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на место пропусков (A, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания 26, начиная 
с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

26. «Образы героев текста Л. Ф. Воронковой — Жени и её отца раскрываются в процессе их диалога. 
Речь Савелия Петровича очень образная: героя характеризуют лексическое средство  (А)___(«почём 
фунт лиха» в предложении 21, «будь здоров» в предложении 26) и троп — (Б)___(«молодёжь… сила 
нашего хозяйства, его молодая кровь, молодая мысль» в предложении 14). Чувства, которые 
испытывает юная героиня после разговора с отцом, передают троп — (В)___(в предложениях 45, 47) 
и приём — (Г)___(предложения 31—34, 53)». 
Список терминов: 
1) анафора 6) книжная лексика 
2) развёрнутая метафора        7) противопоставление 
3) литота                                                                                8) диалектизмы 
4) фразеологизмы  9) восклицательные предложения 
5) сравнение 
Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по выполнению 
работы. 
Убедитесь в том, что каждый ответ записан в строке с номером соответствующего задания. 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 
сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 
текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции автора по 
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 
Объём сочинения — не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 
сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Изменения 

к рабочей программе  по учебному предмету «Русский язык», 

утвержденной приказом  директора МБОУ Школа № 57 

 г.о. Самара № 181 - од от 01.09.2018 г. 

 

 В связи с переходом в 2019-2020 учебном году  на  триместровую систему 

организации обучения изменились сроки промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Русский язык»  в 2019-

2020 учебном году осуществляется по итогам учебного периода как среднее 

арифметическое результатов триместровых отметок. Округление проводится в 

пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


