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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 
части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского 
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 
формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 
мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 
уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 
является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 
другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 
математических и других наук. Владение русским языком оказывает 
непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 
предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 
умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 
условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 



основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 
соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 
совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 
условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 
умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 
языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 
всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 
и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-
научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 
уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 
ориентированные на формирование и развитие функциональной 
(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 
использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 
понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 
практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 
на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 
компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 
общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 
знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 
тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 
и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 
речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 
стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 
и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации и языку межнационального общения 
на основе расширения представлений о функциях русского языка в 
России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности многонационального народа России; о 
взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 
об отражении в русском языке традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 
русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 
и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 
для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 
самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 
основе овладения основными понятиями культуры речи и 
функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 
употребления языковых единиц и расширение круга используемых 
языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 
разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 
на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 
текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 
скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 
развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 
графика, инфографика и др.); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 
орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 
средствах русского языка; совершенствование умений 
анализировать языковые единицы разных уровней, умений 
применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 
лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 



имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 
которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 
 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего 
образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 11 классе ( лингвистическая группа) – 102 часа (3 часа в 
неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

11 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 
языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 
обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-
разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 
и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 
параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 
инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 
вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 
бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 
множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 
количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 
в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 
составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 
на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 
себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 
предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Основные нормы построения сложных предложений. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 
из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 
простого предложения; знаки препинания между частями сложного 



предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 
препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 
и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 
норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 
признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 
неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 
рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 
объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 
научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 
справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, 
стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 
призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 
стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 
функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 



признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 
функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 
русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 
и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 
произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-
юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 



перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, традициям народов России; достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 
защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 
в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности, в том числе при 
выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 



самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 
процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 
числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 
русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 
обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 
эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, видеть направление 
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 
новому; 



 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 
понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 
при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 
интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 
читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 
процессов, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 
в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 
результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 
выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 



«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 
в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 
понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 
параметры и критерии её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 
новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 
среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 
альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 
лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 
информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 
другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 



техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 
требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 
излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 
предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 
ответственность за результаты выбора; 

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

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 
результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 
снижению; 



 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по их достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 
команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 
способности и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

. 
11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 
в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 
употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 
оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 
нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 
сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 
русского языка (в рамках изученного). 



Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 
зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 
употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 
словосочетании, употребления однородных членов предложения, 
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 
лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 
функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 
публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 
литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 
разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 
практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел  «Тематическое планирование» 
 
 
 

№ Тема / Тема урока Количество 
часов 

 ВВЕДЕНИЕ – 4ч. + 2ч. р.р. + 1к.р. 6 ч. 
1/1 Слово о русском языке. Русский язык в 

современном мире. Язык и речь. 
Речевое общение 

1ч. 

2/2 Повторение материала, изученного в 10 классе. 
Культура речи. Речевые нормы 

1ч. 

3/3 Обобщение материала, изученного в 10 классе 
Стили речи. Функциональные типы речи.. 

1 ч. 

4/4 Повторение. Текст и его признаки. Средства связи 
предложений в тексте. Содержание текста 
(тематика, проблематика, основная мысль). 
Способы передачи чужой речи. 

1ч. 

5/5 Контрольная работа. Входной контроль 1 ч. 
6/6 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

 СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ   
7/1 Основные принципы русской пунктуации. 

Логическое ударение.  
Разделительные и выделительные  знаки  
препинания. 

1ч. 

 Словосочетание – 2ч. 2 ч. 
8/1 Типы словосочетаний. Связь слов в словосочетании. 1ч. 
9/2 Виды синтаксической связи в словосочетании. 1ч. 

 Предложение  
10/1 Понятие о предложении. Простое предложение как 

синтаксическая единица. Классификация 
предложений. 

1ч. 

 Простое предложение – 10ч. + 2ч. р.р. +1к.р. 12ч. 
11/1 Порядок слов в предложении. Инверсия.. 1ч. 
12/2 Главные члены предложения. Подлежащее. 1ч. 
13/3 Сказуемое. 1ч. 
14/ 4 Тире между подлежащим и сказуемым. 1ч. 
15/5 Типы простых предложений по структуре  

грамматической основы. 
1ч. 

16/6 Второстепенные члены предложения. 
Распространённые и нераспространённые 
предложения. 

1ч. 

17/7 Определение. Приложение. 1ч. 



18/8 Дополнение. Обстоятельства. 1ч. 
19/9 Неполные предложения., 1ч. 

20/ 10 Контрольная работа по теме: «Словосочетание и 
простое предложение». 

1ч. 

21/11 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 
22/12 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Простое осложнённое предложение – 27 ч. + 4ч. 
р.р. +2к.р. 

31ч. 

23/1 Однородные члены предложения. 1ч. 
24/2 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения. 
1ч. 

25/3 Однородные и неоднородные определения. 1ч. 
26/4 Знаки препинания в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 
1ч. 

27/5 Обособление приложений. 1ч. 
28/6 Однородные и неоднородные приложения. 1ч. 
29/7 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. 
1ч. 

30/8 Обобщающие слова при однородных членах. 
Пунктуация в предложениях с обобщающими 
словами. 

1ч. 

31/9 Контрольная работа по теме: «Предложение с 
однородными членами». 

1ч. 

32/10 Анализ контрольной работы. 1ч. 
33/11 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 
34/12 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 
35/13 Предложения с обособленными членами 

предложения. 
1ч. 

36/14 Обособленные и необособленные определения. 1ч. 
37/15 Обособленные приложения. 1ч. 
38/16 Трудные случаи обособления приложений. 1ч. 
39/17 Обособленные обстоятельства. 1ч. 
40/18 Пунктуация в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 
1ч. 

41/19 Обособление дополнений. 1ч. 
42/20 Пунктуация в предложениях с уточняющими, 

пояснительными и присоединительными членами 
предложения. 

1ч. 

43/21 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1ч. 
44/22 Контрольная работа в формате ЕГЭ за 1-е 

полугодие. 
1ч. 

45/23 Анализ контрольной работы. 1ч. 
46/24 Обращения. Знаки препинания при обращениях. 1ч. 
47/25 Вводные слова. 1ч. 



48/26 Обособление вводных слов. 1ч. 
49/27 Вставные конструкции. 1ч. 
50/28 Пунктуация в предложениях со вставными 

конструкциями. 
1ч. 

51/29 Слова – предложения да и нет. Междометия. 
Утвердительные, отрицательные. Вопросительно-
восклицательные слова. 

1ч. 

52/30 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 
53/31 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
54/1 Сложное предложение как синтаксическая  единица. 

Понятие о сложном предложении. 
1ч. 

 Сложносочинённое предложение - 4ч. + 2ч. р.р. 6ч. 
55/1 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 
1ч. 

56/2 Сложносочинённые предложения с общим 
второстепенным членом предложения. 

1ч. 

57/3 Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. 

1ч. 

58/4 Синтаксический разбор сложносочинённого 
предложения. 

1ч. 

59/5 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 
60/6 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Сложноподчинённое предложение – 8ч. + 2ч. р.р. 
+1к.р 

10ч. 

61/1 Понятие о сложноподчинённом предложении. Типы 
придаточных в СПП. 

1ч. 

62/2 Сложноподчинённое предложение с одним 
придаточным. 

1ч. 

63/3 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. 

1ч. 

64/4 Понятие о сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными. 

1ч. 

65/5 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточным. 

1ч. 

66/6 Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточным. 

1ч. 

67/7 Контрольная работа по теме: 
«Сложноподчинённое предложение» 

1ч. 

68/8 Анализ контрольной работы. 1ч. 
69/9 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

70/10 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 
 Бессоюзное сложное предложение – 9ч. + 

2ч.+1к.р. 
11ч. 



71/1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1ч. 
72/2 Запятая и точка с запятой в БСП. 1ч. 
73/3 Двоеточие в БСП. 1ч. 
74/4 Тире в БСП. 1ч. 
75/5 Знаки препинания в БСП. 1ч. 
76/6 Период. Знаки препинания в периоде. 1ч. 
77/7 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1ч. 
78/8 Контрольная работа по теме: «Бессоюзное 

сложное предложение». 
1ч. 

79/9 Анализ контрольной работы. 1ч. 
80/10 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 
81/11 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Предложения с чужой речи – 4ч. 4 ч. 
82/1 Способы передачи чужой речи. 1ч. 
83/2 Знаки препинания при прямой речи. 1ч. 
84/3 Знаки препинания при диалоге. 1ч. 
85/4 Знаки препинания при цитатах. 1ч. 

 Употребление знаков препинания –4ч. +1к.р. 4ч. 
86/1 Сочетание знаков препинания. 1ч. 
87/2 Факультативные знаки препинания. 1ч. 
88/3 Авторская пунктуация 1ч. 
89/4 Контрольная работа по теме: «Пунктуация» 1ч. 

 Повторение. Культура речи –3ч. 3ч. 
90/1 Язык и речь. 1ч. 
91/2 Правильность русской речи. 1ч. 
92/3 Типы норм литературного языка. 1ч. 

 Повторение: орфография. 5ч. 
93/1 Правописание корней  слов. Правописание 

приставок. 
1ч. 

94/2 Правописание суффиксов. 1ч. 
95/3 Правописание окончаний в словах. 1ч. 
96/4 Правописание сложных слов. 1ч. 
97/5 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

 Повторение и обобщение материала по курсу – 
5ч. +1к.р. 

5ч. 

98/1 Повторение и обобщение материала по курсу. 1ч. 
99- 

100/2 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 2ч. 

101/3 Анализ контрольной итоговой работы. 1ч. 
102/4 Итоговый урок. 1ч. 

 

Всего: 102 ч. 



      Р.Р. -15 часов 

Контрольных (в том числе тестовых) работ – 8. 

 

 

Приложение  
к рабочей программе по русскому языку для 11 класса 

Тематические контрольные работы для курса 11 класса по русскому языку 
Контрольная работа №1. Входной контроль в формате ЕГЭ 
1. Задание  
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  
1) Практические потребности человека привели к появлению астрономии, которая 
развивалась независимо от развития человеческого общества. 
2) Появление и развитие астрономии тесно связаны с практическими нуждами человека, 
требующими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, в связи с чем 
стали создаваться простейшие астрономические инструменты и разрабатываться более 
совершенные математические методы обработки наблюдений. 
3) С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались задачи, для 
решения которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные 
методы расчётов. 
4) Происхождение и развитие астрономии объясняется нуждами человека, 
потребовавшими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, для 
которых стали создаваться астрономические инструменты и разрабатываться 
математические методы обработки наблюдений. 
5) Создание простейших астрономических инструментов и совершенствование 
математических методов обработки наблюдений привели к развитию астрономии. 
 

(1)Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических потребностей человека. (2)С 
развитием общества перед астрономией выдвигались всё новые и новые задачи, для решения 
которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные методы 
расчётов. 
(3)<…> постепенно стали создаваться простейшие астрономические инструменты и 
разрабатываться математические методы обработки наблюдений. 

2. Задание Какое из приведённых ниже слов (сочетание слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
  
Ведь 
Поэтому 
Хотя 
Несмотря на это, 
Однако 
 
3. Задание Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ОБЩЕСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
  



ОБЩЕСТВО, -а, ср. 
  
1) В дворянской среде: узкий круг избранных людей. Принят в обществе. Бывать в 
обществе. 
2) Добровольное, постоянно действующее объединение людей для достижения какой-
либо цели. О. любителей книги. Всероссийское о. охраны природы. Спортивные 
общества. 
3) Та или иная среда людей, компания. Попасть в дурное о. Душа общества. 
4) Совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности. Феодальное о. Капиталистическое о. 
5) кого-чего. Совместное пребывание с кем-н. Чуждаться чьего-н. общества. В обществе 
старых друзей. 
 
4. Задание  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
позвонИт 
походатАйствовать 
знАчимость 
вручИм 
опОшлить 
5. Задание  
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 
  
Глаза незнакомца были бесцветные, как ДОЖДЕВАЯ вода. 
Дабы переломить ситуацию, племянница предприняла достаточно ДЕЙСТВЕННЫЙ и 
традиционный для таких случаев ход. 
«Не путайся под ногами», — буркнул Попов, человек весьма неглупый, но грубиян и 
НЕВЕЖДА. 
К утру налетела буря и уничтожила почти весь ВРАЖЕСКИЙ флот – главную часть 
осаждавшей армии. 
Едва Наталья Арсеновна ушла, Аркадий Викторович ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ тоном стал 
зачем-то рассказывать, что эта дама отнюдь не проста. 
 
6. Задание  
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 
 То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а 
то и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 
 
7. Задание   
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  
о ПОЛУТОРА часах 
пришел БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ 
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ студентами 
две пары БОТИНОК 
пять КОЧЕРЁГ 



8. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 
  
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение построения предложения с причастным оборотом 
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Г) ошибка в построении предложения с однородными членами 
Д) нарушение в построении сложного предложения 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Как хозяева, так и гости находились в прекрасном расположении духа: постоянно шутили и смеялись.
2) Я люблю не только читать газеты, но и журналы. 
3) Вернувшись домой, я вдруг осознал, что на улице стало уже совсем темно. 
4) Те, кто называют себя патриотами, должен хорошо знать родной язык. 
5) Я с Максимкой на руках долго гуляла по зоопарку, и мой малыш, глядя на зверей, явно получал 
огромное удовольствие. 
6) Я спросил у прохожего о том, что есть ли поблизости какая-нибудь станция метро. 
7) Лежавшая книга на полке была той самой, которую я давно искал. 
8) Среди ранних публикаций А.И. Солженицына следует отметить рассказ «Матрёнин двор».
9) В кинотеатре «Чайке» скоро появится ещё один зал. 

 

  

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

A Б В Г Д 

          

9. Задание Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
  
спл..шной 
эп..демия 
прец..дент 
бл..стать 
переск..чить 
10. Задание  
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 
  
об..греватель, н..испособнейший; 
пр..следовать, пр..небрежительно; 
бe..полезный, в..бодрить; 
пред..дущий, по..грать; 
из..бражение, поз..прошлый. 
11. Задание  
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
  
отча..вшись 
размен..вать 
сторож..вой 
нищ..нка 



кварц..вый 
12. Задание  
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
  
расстав..шь 
проед..шься 
вывез..нный 
сброш..нный 
постигн..шь 
13. Задание  
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
  
(Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне. 
(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха. 
Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл. 
Окна были (не)занавешены. 
Лебеди плавали, (не)замечая меня. 
14. Задание  
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите эти два слова. 
  
Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 
КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 
(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оцен<ИЛИ> его произведение по достоинству. 
(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого 
впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его выступление. 
Лес спит молча, неподвижно, (КАК)БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими 
верхушками. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ он раскаивался, что ИЗ(ЗА) отсутствия времени не смог выполнить 
её просьбу. 
15. Задание  
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
Петербург И. А. Гончарова как город «искусстве(1)ых чувств, безжизне(2)ой 
суматохи» не приемлет непосредстве(3)ости, простоты, естестве(4)ости, 
господствующих в глуши. 
16. Задание  
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. 
  
1) Владимир Маяковский остаётся в памяти людей не только как выдающийся поэт своего 
времени но и как создатель оригинального поэтического стиха. 
2) Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома спящей деревни. 
3) На выставке представлено много газовых и электрических плит и печей. 
4) Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. 
5) В этом лесу на соснах вы можете заметить белку или дятла. 
17. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



  
Но она всё-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния (1) скрывшая 
звёзды (2) не осветила его. При свете молнии она разглядела всё его лицо и (3) 
увидав на нём спокойствие и радость (4) улыбнулась ему. 
18. Задание  
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Живу, пишу не для похвал; 
Но я бы(1) кажется(2) желал 
Печальный жребий свой прославить, 
Чтоб обо мне, как верный (3)друг, 
Напомнил хоть единый звук. 
И чье-нибудь он сердце тронет; 
И, сохраненная судьбой(4) 
Быть может(5) в Лете не потонет 
Строфа, слагаемая мной... 
  
(Александр Пушкин) 
  
19. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Бурный поток (1) в широком размахе (2) которого (3) ничто не напоминало обычно 
тихую и спокойную речушку (4) стал неприятным сюрпризом для 
путешественников. 
20. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы 
впервые увидели его неповторимую яркую красоту ( 4) то сами убедились (5) насколько 
правы были очевидцы. 
21. Задание  
Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
  
1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из 
приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, 
как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это 
многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество лавины, 
преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на столбовой дороге 
человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные завоеватели 
древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою 
разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего 
дороже книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше 
всякого другого достоинства. 
22. Задание  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  



1) Студенты давно собирались сбить замок с Мишкиной тумбочки, чтобы конфисковать 
его продукты. 
2) Рассказчик отправился домой, чтобы принести товарищам каравай хлеба. 
3) Мишка сам захотел, чтобы ребята — соседи по комнате — проверили его тумбочку. 
4) Мишкин отец доставал продукты, так как работал на складе. 
5) Товарищи рассказчика, несмотря на голод, пытались уговорить его не ходить в деревню 
за хлебом. 
 
(1)Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние мальчишки, пока ещё не попали. 
(2)Время было голодное. (3)По студенческим карточкам нам давали всего по четыреста 
граммов хлеба. 
  
(4) А между тем даже сливочное масло, окорок, яйца, сметана существовали в нашей 
комнате в общежитии — в тумбочке Мишки Елисеева, отец которого работал на складе и 
каждое воскресенье приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. 
  
(5) На Мишкиной тумбочке висел замок. (6)Мы даже не подходили к ней: 
неприкосновенность чужого замка вырабатывалась у человека веками и была священна во 
все времена, исключая социальные катаклизмы — стихийные бунты или закономерные 
революции. 
  
(7)Как-то зимой у нас получилось два выходных дня, и я решил, что пойду к себе в 
деревню и принесу каравай чёрного хлеба. (8)Ребята меня отговаривали: далеко — сорок 
пять километров, на улице стужа и возможна метель. (9)Но я поставил себе задачу 
принести ребятам хлеб. 
  
(10)Утром, несмотря на разыгравшуюся метель, я добрался до родительского дома. 
(11)Переночевав и положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился 
обратно к своим друзьям в студёном, голодном общежитии. 
  
(12)Должно быть, я простудился, и теперь начиналась болезнь. (13)Меня охватила 
невероятная слабость, и, пройдя по стуже двадцать пять километров, я поднял руку 
проходящему грузовику. 
— (14)Спирт, табак, сало есть? — грозно спросил шофёр. — (15)Э, да что с тобой 
разговаривать! 
— (16)Дяденька, не уезжайте! (17)У меня хлеб есть. 
  
(18)Я достал из мешка большой, тяжёлый каравай в надежде, что шофёр отрежет часть и 
за это довезёт до Владимира. (19)Но весь каравай исчез в кабине грузовика. (20)Видимо, 
болезнь крепко захватила меня, если даже само исчезновение каравая, ради которого я 
перенёс такие муки, было мне уже безразлично. 
  
(21)Придя в общежитие, я разделся, залез в ледяное нутро постели и попросил друзей, 
чтобы они принесли кипятку. 
— (22)А кипяток-то с чем?.. (23)Ты из дома-то неужели совсем ничего не принёс? 
(24)Я рассказал им, как было дело. 
— (25)А не был ли похож тот шофёр на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька 
Пономарёв. 
— (26)Был, — удивился я, вспоминая круглую красную харю шофёра с маленькими 
серыми глазками. — (27)А ты как узнал? 
— (28)Да все хапуги и жадюги должны же быть похожи друг на друга! 
(29)Тут в комнате появился Мишка, и ребята, не выдержав, впервые 



обратились к нему с просьбой. 
— (З0)Видишь, захворал человек. (31)Дал бы ему хоть чего-нибудь поесть. 
  
(32)Никто не ждал, что Мишку взорвёт таким образом: он вдруг начал орать, наступая то 
на одного, то на другого. 
— (ЗЗ)Ишь, какие ловкие — в чужую суму-то глядеть! (34)Нет у меня ничего в тумбочке, 
можете проверить. (З5)Разрешается. 
(З6)При этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлый замок . 
  
(З7)Навалившаяся болезнь, страшная усталость, сердоболие, вложенное матерью в 
единственный каравай хлеба, бесцеремонность, с которой у меня забрали этот каравай, 
огорчение, что не принёс его, забота ребят, бесстыдная Мишкина ложь — всё это вдруг 
начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь всё темнее и страшнее, 
июльская грозовая туча. (38)Клубы росли, расширялись, застилали глаза и вдруг ударили 
снизу в мозг тёмной волной. 
  
(39)Говорили мне потом, что я спокойно взял клюшку, которой мы крушили списанные 
тумбочки, чтобы сжечь их в печке и согреться, и двинулся к тумбочке с замком. (40)Я 
поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: 
покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый 
сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свёртками 
показался хлеб. 
  
— (41)Всё это съесть, а тумбочку сжечь в печке, — будто бы распорядился я, прежде чем 
лёг в постель. (42)Самому мне есть не хотелось, даже подташнивало. (43)Скоро я впал в 
забытьё, потому что болезнь вошла в полную силу. 
  
(44)Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. (45)Его 
замок долго валялся около печки, как ненужный и бесполезный предмет. (46)Потом его 
унёс комендант общежития. 
  
(По В. Солоухину) 
Солоухин Владимир Алексеевич (1924—1997 гг.) — русский писатель и поэт, видный 
представитель «деревенской прозы». В наследии писателя особое место занимает 
автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России XX века. 
23. Задание  
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) Предложение 2 объясняет содержание предложения 3. 
2) В предложениях 10—11 содержится повествование. 
3) Предложения 37—38 включают описание состояния человека. 
4) В предложениях 39—40 представлено рассуждение. 
5) В предложениях 44—46 представлено описание. 
 
24. Задание  
Из предложения 40 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
25. Задание  
Среди предложений 32—38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 
при помощи однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 



26. Задание  
«Стремясь объяснить причины поступка персонажа, автор достоверно передаёт его 
состояние, используя синтаксическое средство выразительности — (А) _______ (в 
предложениях 37, 38) и троп — (Б) _______ («как клубится, делаясь всё темнее и 
страшнее, июльская грозовая туча» в предложении 37, «тёмной волной» в 
предложении 38). (В) _______ («жадюги», «хапуги» в предложении 28) и троп — (Г) 
_______ . («бесстыдная Мишкина ложь» в предложении 37), использованные 
автором, обнаруживают отношение студентов к тем, кто, преследуя свою выгоду, 
способен совершить низкий поступок». 
  
Список терминов: 
1) анафора 
2) сравнение 
3) диалектизмы 
4) фразеологизмы 
5) парцелляция 
6) эмоционально-оценочные слова 
7) ряды однородных членов 
8) литота 
9) эпитет 
 
27. Задание  
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). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 
аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 
жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
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 нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
Объём сочинения — не менее 150 слов. 
 
Контрольная работа №2 за первое полугодие в формате ЕГЭ. 
 
1. Задание  
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  
1) Электромагнитные волны, излучаемые современными радарами, способны преодолеть 
большие расстояния, прежде чем они возвращаются к источнику излучения — антенне 
радара. 
2) Радар — это прибор, антенна которого излучает электромагнитные волны, 
отражающиеся от удалённого объекта и возвращающиеся обратно: таким образом можно 
обнаружить объект и зафиксировать расстояние до него. 



3) Некоторые объекты, расположенные на большом расстоянии или вне поля зрения, 
способны излучать электромагнитные волны, которые современные радары могут 
уловить. 
4) Современный радар способен воспринимать отражённые объектом электромагнитные 
волны. 
5) Радар служит для обнаружения удалённых объектов: его антенна посылает 
электромагнитные волны, которые, отражаясь от объекта, возвращаются к радару, 
фиксирующему расстояние до них на экране. 
 

(1)Радар служит для обнаружения объектов, которые находятся на большом расстоянии или 
вне поля зрения. (2)<...>, современный радар — это прибор, излучающий при помощи антенны 
электромагнитные волны, которые распространяются на очень большое расстояние, и если на 
их пути попадается какой-нибудь объект, то они отражаются от него и возвращаются 
обратно в точку излучения, то есть на антенну радара. (3)Радар воспринимает отражённые 
волны, он определяет по ним, на каком расстоянии находится объект, и отмечает это 
расстояние на специальном экране. 

2. Задание  
Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска во 
втором (2) предложении текста? 
  
Наоборот 
Несмотря на это 
Вопреки этому 
Во-первых 
Так 
 
3. Задание  
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ОБЪЕКТ. 
Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите 
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  
ОБЪЕКТ, -а, м. 
1. В философии: то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление 
внешнего мира. Мир объектов. 
2. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность, чьё-либо внимание 
(книжн.). Объект изучения, описания. Объект промысла. Объект наблюдений. 
3. Предприятие, учреждение, а также всё то, что является местом какой-либо 
деятельности. Строительный объект. 
4. В грамматике: семантическая категория со значением того, на кого (что) направлено 
действие или обращено состояние. Объектное значение. 
 
4. Задание  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
звонИшь 
принЯвший 
начАв (петь) 
пОняв 
прожИв 
5. Задание  



В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
  
В огромном городе можно найти уголки, дающие человеку ЖЕЛАННЫЙ экологический 
комфорт. 
При дождливой погоде и после росы быстро развивается ложная мучнистая роса на 
огуречных плетях: нижние листочки покрываются ЕДИНИЧНЫМИ, а потом и 
множественными светло-жёлтыми пятнами, стремительно захватывающими зелёные 
листовые пластинки. 
Премьер во время переговоров обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ 
посланием, подчеркнув заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 
По древесине учёные узнают, когда лето было ДОЖДЕВЫМ, а когда — солнечным, 
стояли ли весенние заморозки или наступила ранняя зима. 
Андреевский мост в Москве — уникальное сооружение: выдающееся для своего времени 
инженерное решение сочетается в нём с ДОБРОТНОЙ архитектурой, да и внешний вид 
его хорошо сохранился. 
6. Задание  
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 
  
Точка и прямая — это основные, ключевые геометрические фигуры, расположенные 
на плоскости. 
7. Задание  
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  
СМОТРЕВ вперёд 
лучшие ПАРИКМАХЕРЫ 
о ТРЁХСТАХ участниках 
около двух КИЛОГРАММОВ 
все ВОЗРАСТЫ 
8. Задание  
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Д) ошибка в построении сложного предложения 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за то, чтобы успешно сдать выпускные экзамены.
2) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта русского национального характера –
справедливости. 
3) Секрет художественной выразительности картины И.Левитана «Золотой осени» заключается в богатстве 
цветовой палитры. 
4) В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам, касающихся выпускных экзаменов.

  



5) В стихотворении Блока «Скифы» прослеживаются традиции литературы XIX века. 
6) Одним из основоположников натуральной школы стал В.Г. Белинский, внёсший существенный вклад в 
создание теории реализма. 
7) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 
8) Используя метафоры и сравнения, нам интереснее читать текст. 
9) Мемуары знакомят нас с эпохой и дают полное представление о том или ином писателе. 

 

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

A Б В Г Д 

          

9. Задание  
Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
  
эк..логия 
г..мназист 
нач..нающий 
с.мпатия 
эт..кетка 
10. Задание  
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 
  
во..делывать, в..пышка (света); 
пр..озёрный, пр..огромный; 
пред..стория, меж.нститутский; 
з..частую, н..илучший; 
об..ективность, неб..ющийся. 
11. Задание  
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
  
застр..вать 
зал..вать 
неж..нка 
яблон..вый 
краеш..к 
12. Задание  
Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 
  
кол..щая 
верт..тся 
плав..т 
терп..щие 
леч..щий 
13. Задание  
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
  
(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё 
несколько вопросов. 



Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о 
судьбе Андрея. 
Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались 
в свои семьи. 
В рассказе И. С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела 
на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А. П. Чехова часто проживают свой 
век бессмысленно. 
14. Задание  
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите эти два слова. 
  
(СО)ВРЕМЕНЕМ собирательство П.М.Третьякова стало систематическим: он скупал 
старинные предметы искусства у антикваров и частных коллекционеров ТАК(ЖЕ) 
последовательно, как и современные. 
(В)НАЧАЛЕ Шаляпин (ПО)НЕМНОГУ разучивал партию Бориса Годунова из 
одноимённой оперы Мусоргского. 
(В)ТЕЧЕНИЕ долгого времени в садах Древнего Востока вдоль всех дорожек проводили 
канавки с розовой водой, ЧТО(БЫ) испаряющийся запах розы сопровождал посетителей 
даже на воздухе. 
Оттенки витража меняются (НА)ПРОТЯЖЕНИИ суток и в разное время года, 
ПОТОМУ(ЧТО) свет и цвет в этом виде искусства связаны неразрывно. 
(ПО)ЭТОМУ поводу к Чехову в Ялту приехал М.Горький, и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких 
часов они говорили в гостиной. 
  
15. Задание  
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
  
Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно традицио(2)а; 
она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов 
Серебря(3)ого века: В. Соловьёва, В. Розанова, Н. Бердяева. 
16. Задание  
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
  
1) Большинство изделий изготавливалось из меди или серебра из золота или из мягкой 
низкоуглеродистой стали. 
2) Под горячими солнечными лучами нас совсем разморило и очень хотелось прилечь где-
нибудь в тени и отдохнуть насладиться прохладой свежестью. 
3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в косички голубые атласные ленты и помогла 
надеть праздничное шёлковое платьице и новые чулочки. 
4) Существует целый ряд как объективных так и субъективных критериев развития 
личности и важно учитывать это при работе с детьми. 
5) Ребята весь день резвились играли в снежки и прятки но зато уже в девять часов вечера 
они заснули крепким сном. 
17. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3) перечитав 
два раза (4) молча уставились друг на друга. 
18. Задание  



Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Еще предвижу затрудненья: 
Родной земли спасая честь, 
Я должен буду(1)без сомненья(2) 
Письмо Татьяны перевесть. 
Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала, 
И выражалася с трудом 
На языке своем родном(3) 
Итак(4)писала по-французски… 
Что делать! повторяю вновь: 
Доныне(5) дамская любовь 
Не изъяснялася по-русски, 
Доныне (6) гордый наш язык 
К почтовой прозе не привык. 
  
(Александр Пушкин) 
19. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют объяснить 
загадки древней истории (4) с помощью гипотезы о космических пришельцах. 
20. Задание  
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто 
был всегда. 
21. Задание  
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
  
1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления 
и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская лирика — первые 
опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полёта. 3) Так 
создаётся ранний раздел его творчества — юношеская поэзия Пушкина, исполненная 
непередаваемой свежести чувств, увлекательности мысли и животрепещущей 
взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими 
стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, 
тетради — всё это доносит до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские 
антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» - широкая картина необычайного 
роста поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошёл все подготовительные фазы 
поэтического развития и достиг всеобщего признания. 
  
(по Л. Гроссману) 
22. Задание Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
  



1) В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную живопись 
плакатам и портретам. 
2) Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. Для этого он 
поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 
3) Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с собой 
маленькую коробочку с акварельными красками, которыми и был впоследствии написан 
его первый пейзаж. 
4) Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался совсем один 
далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении дикой природы. 
5) В городе художник принял решение представить на выставке свой первый акварельный 
этюд. 
 
(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 
значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек 
появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к 
своему детству, ни к маленькому городку, где он родился. 
– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 
– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 
(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, 
плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 
неясностей. 
(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 
муромские леса, где проводил лето. 
(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 
лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз 
Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере 
Берг прожил около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных 
красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с акварелью. 
(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 
(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 
осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 
(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. 
(24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 
безымянных озёр и непролазных зарослей. 
(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 
можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг 
ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На 
этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому 
небу, моросившему частым дождём. 
– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 
(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на 
чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал 
только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь 
он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского 
неба и солнца. 
(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 
красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 
этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 
величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не 
видел! 
(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили 
сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: 



«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый 
пейзаж». 
(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 
квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 
неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 
годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? 
(54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 
(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем 
сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь 
тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 
  
(по К. Г. Паустовскому*) 
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 
классик отечественной литературы. 
23. Задание  
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) В предложениях 8–10 представлено повествование. 
2) В предложениях 13, 14 содержатся элементы описания. 
3) Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 
22. 
4) Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 
5) В предложениях 45–47 содержится повествование. 
 
24. Задание  
Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый приподнятостью, 
страстным желанием придать значимость чему-либо, значимостью не обладающему». 
 
25. Задание  
Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 
помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
26. Задание  
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
  
«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей 
дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный 
край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 
эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство 
– (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)». 
  
Список терминов: 
1) эпитет 
2) сравнительный оборот 
3) восклицательные предложения 
4) метафора 
5) фразеологизм 
6) лексический повтор 
7) парцелляция 



8) ирония 
9) ряды однородных членов предложения 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
27. Задание  
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). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 
аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 
жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
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 нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
Приложение №2  
 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно 
к различным формам контроля знаний по русскому языку 
I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «5» 
Критерии 
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. 
Оценка «4» 
Критерии 



Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,   и 1-2 недочета в последовательности 
и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» 
Критерии 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
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. 
«Оценка 2» 
Критерии 
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Оценка  «1» 
Критерии 
Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 
II. Оценка диктантов 
Контрольный диктант 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 
пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 
таблице. 
 
Класс Объём текста                

(количество 
слов) 

Количество 
орфограмм 

Количество 
пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми 
и  труднопроверяемыми 
написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 
6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 
7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 
8 120-150 24 10 не более 10 слов 
9 150-170 24 15 не более 10 слов 
 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 
предыдущих уроках).   
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
в переносе слов; 
на правила, которые не включены в школьную программу; 
на еще не изученные правила; 



в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
в передаче авторской пунктуации; 
описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 
«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 
в исключениях из правил; 
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
в написании ы  ии после приставок; 
в случаях трудного различия не и ни  (Куда он только не обращался! Куда он ни  
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 
не...; не что иное, как и др.); 
в собственных именах нерусского происхождения; 
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 
2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии 3 исправлений и более.    
Диктант оценивается одной отметкой. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 
 

Оценка 
 

Орфографические / пунктуационные ошибки 
 

Дополнительные задания 
(фонетическое, лексическое, 
орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 
«4» 
 

2/2; или 1/3; или 0/4;  
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  
не менее  ¾ заданий 

«3» 
 

4/4; или 3/5; или  0/7;     
в  5кл. допускается:   5/4;  
6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 
негрубые) 

правильно выполнено  
не менее  половины заданий 
 



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

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 
 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом являются 
для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 
рекомендуется руководствоваться следующим: 
 
Класс 
 

Количество 
слов 

Оценка 
 

Критерии оценивания 
контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 
6 20-25 «4» 1-2 ошибки 
7 25-30 «3» 3-4 ошибки 
8 30-35 «2» 5-7 ошибок 
9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 
 
III. Оценка сочинений и  изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 
проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 
задачейвысказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 
Класс Примерный объём текста для подробного 

изложения 
Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 
6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 
7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 
8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 
9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 
 
Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
Основные критерии оценки творческой работы    (сочинение, изложение) 
 
Оценка 
 

Содержание и речь 
(0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 
0 орф-х ош-к – 0 
пунк-х ош-к – 0 
гр.ош. 

«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 выразительность 
текста. 
В целом в работе допускается:  
1 недочёт в содержании и  — 1-2 речевых недочёта 

    Допускается:  
1 – 0 – 0 
или  0 – 1 – 0 
или  0 – 0 – 1 
 

«4» 
 

1. Содержание работы в основном  соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3. Имеются   незначительные нарушения     
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается: 2 недочета в содержании 
— 3-4 речевых недочёта 

     Допускается:  
2 – 2 – 0 
или 1 – 3 – 0 
или 0 – 4 – 2 
 

«3» 
 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 
изложения.  
4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.  

Допускается:  
4 – 4 – 0 
или  3 – 5 – 0 
или  0 – 7 – 4 
в 6 классе: 5 – 4 – 4 
 



5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается:  
4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

«2» 
 

1. Работа не соответствует теме. 
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 слабовыраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.  
5. Нарушено стилевое единство текста.  
В целом в работе допущено:  
6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 – 7 – 0 
или  6 – 8 – 0 
или  5 – 9 – 0 
или  8 – 6 – 0 
а также 7 
грамматических 
ошибок 
 

«1» 
 

В работе допущено: 
7 недочетов в содержании  — 8 речевых недочетов 

имеется более 
7 – 7 – 7 

 
Примечания: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится  
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 
IV. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 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 объём 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 предварительного анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
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