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Пояснительная записка. 

 

         Программа   предназначена для работы в 10 классе, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, п.9); 

            -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования  (10-11 класс) (Приказ МО и Н  РФ от 17.05.2012  № 413 (в ред. от  29.06.2017);  

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2022-2023 год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о рабочей программе  учителя, работающего  по ФГОС 5-11 класс МБОУ « 

Гимназия №8»; 

 - Основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №8»;  

 - Программы для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Русский 

язык. 10-11классы, составитель В.В. Бабайцева. – М: Дрофа, 2009. 

 

     Учебно-методический комплекс: 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.   Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. – 376 с. (Ч. 1), 392 с. (Ч. 2) – (ФГОС. Инновационная школа). 

       В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 

языка и литературы; 

 • воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение 

через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно 

использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 



произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

 
     Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать 

языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим 

ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

     Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и 

доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 

На изучение курса 10 класса выделено 34 часа (1 час в неделю). Контрольных диктантов – 

1, контрольных сочинений – 1,  контрольных работ – 2. 

Учитель имеет право в течение учебного года корректировать тематическое планирование: 

изменять последовательность уроков внутри темы, последовательность изучения тем, сроки 

проведения контрольных, зачётных работ во избежание перегрузки обучающихся. 

        Формы контроля: тест, диктант, анализ фрагмента текста, сочинение – рассуждение по 

прочитанному тексту, проверочная работа, редактирование текста, проектная работа. 

 

На изучение часов национально – регионального компонента запланировано 10 часов 

 

№ пп Название раздела программы  Количество часов  

 

1 Общие сведения о языке. Роль русского и удмуртского языков в 

жизни общества. 

1 

2 Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский и 

удмуртский языки среди других языков мира. 

1 

3 Изобразительно-выразительные средства русского 

(удмуртского) языков. Омонимы. Паронимы. Их употребление. 

Синонимы. Антонимы. Их употребление. 

1 

8 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

1 

11 Лингвистический анализ текста («Город на реке Чепце» по Т. 

Ананиной). 

1 

18 Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён 

существительных. (Работа с текстом «Молния в ночи» по тексту 

З. Богомоловой). 

1 

19 Имя прилагательное как часть речи. Создание образности на 

примере одного стихотворения удмуртского автора. 

1 

23 Употребление имён числительных в речи. 1 

31 Частицы. Правописание частиц. Междометия и 

звукоподражательные слова. Правописание междометий. 

1 

34 Повторение и обобщение пройденного 1 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

   Введение 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

   Лексика. Фразеология. Лексикография 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

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. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

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. 

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 способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   Самостоятельные части речи 

   Имя существительное 

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 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

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 

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 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

   Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 



Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

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. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   Служебные части речи 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

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. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

   Повторение и обобщение пройденного 

 

    

№ 

пп 

Название раздела программы Количество часов 

 

Контроль 

 

1 Введение 1  

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5 1 к/д 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2  

4 Морфемика и словообразование 3  

3 Морфология и орфография 5 1к/р  

4 Самостоятельные части речи.  13 1 к/с 

5 Служебные части речи. Повторение и 

обобщение изученного 

5 1 к/р 

 Итого: 34 4 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

Последовательност

ь тем в предмете 

№ 

урока 

Последовательность уроков в теме Количест

во часов 

Введение 1 Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке. Роль русского и удмуртского языков в жизни 

общества.  

1 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

2 Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Русский и удмуртский языки среди других 

языков мира. 

1 

 3 Изобразительно-выразительные средства русского 

(удмуртского) языков. Омонимы. Паронимы. Их 

употребление. Синонимы. Антонимы. Их 

употребление. 

1 

 4 Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. 

1 

 5 Контрольный диктант №1 с дополнительными 

заданиями. 

1 

 6 Анализ контрольного диктанта. 1 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

7 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. 

1 

 8 Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение. 

1 

Морфемика и 

словообразование.   

9 Основные понятия морфемики и словообразования. 

Проектная работа 

1 

 10 Основные способы формообразования в 

современном русском языке. Проектная работа 

1 

 11 Лингвистический анализ текста («Город на реке 

Чепце» по Т. Ананиной). 

1 

Морфология и 

орфография. 

12 Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

1 

 13 Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1 

 14 Правописание удвоенных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Гласные И и Ы 

после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных  букв.  

1 

 15 Контрольная работа в форме ЕГЭ (тест). 1 

 16 Анализ контрольной работы. 1 

Самостоятельные 

части речи. 

17 Речевое общение и его основные элементы. Имя 

существительное как часть речи.  

1 

 18 Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. (Работа с текстом 

1 



«Молния в ночи» по тексту З. Богомоловой). 

 19 Имя прилагательное как часть речи. Создание 

образности на примере одного стихотворения 

удмуртского автора. 

1 

 20 Правописание окончаний имён прилагательных. 

Правописание суффиксов. Правописание Н и НН в 

суффиксах имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных  

1 

 21 Имя числительное как часть речи. Особенности 

склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имён числительных в 

речи. 

1 

 22 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

1 

 23 

 

Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. Спряжение глагола. 

Правописание глаголов. 

1 

 24 

 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки 

глагола и прилагательного у причастий. Проектная 

работа. 

1 

 25 

26 
Р.Р.Контрольное сочинение-рассуждение 2 

 27 Анализ сочинения.  Правописание суффиксов 

причастий 

1 

 28 Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Проектная работа 

1 

 29 Наречие как часть речи.  Правописание наречий. 1 

Служебные части 

речи. 

30 Служебные части речи. Особенности употребления 

предлогов. Союзы и союзные слова, правописание 

1 

 31 Частицы. Правописание частиц. Междометия и 

звукоподражательные слова. Правописание 

междометий. 

1 

 32-33 Контрольная работа в форме ЕГЭ (тест). 2 

 34 Анализ контрольной работы. 1 

 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 обучающийся научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 обучающийся научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания функкционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, сообщения, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 



- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов; 

- соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 



 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями (к уроку №5). 

И в доме воцарилась мертвая тишина.  Наступил час всеобщего послеобеденного сна.  

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита – все разбрелись по углам; у 

кого не было его, тот шёл на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, 

прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед.  

И садовник растянулся под кустом в саду, подле своей пешни, и кучер спал на конюшне. 

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в 

сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И 

собаки залезли далеко в конуры, благо не на кого было лаять. 

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было 

обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не мешал бы, если б только 

водились воры в этом краю. 

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. 

Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады. 

Изредка кто-нибудь поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на 

обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав 

губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Произвести синтаксический разбор: 

 

вариант 1 – 2-го предложения 2-го абзаца; 

вариант 2 – 2-го предложения 5-го абзаца. 

 

2. Произведите фонетический разбор слов: 

 

вариант 1 – роются; 

вариант 2 – несётся. 

      

3. Произведите морфемный разбор слов: 

 

вариант 1 – удивлением; 

вариант 2 – прикрыв. 

 

Контрольная работа в форме ЕГЭ (тест)  (к уроку №15) 

(1)Миражи – удивительные оптические обманы, возникающие в пустыне, – не игра 

воображения: их можно запечатлеть фотоаппаратом или видеокамерой. (2)Эти оптические 

обманы возникают потому, что в пустыне перегретый воздух может преломлять солнечные 

лучи особым образом. (3)<…> путешественники видят мерцающую впереди воду, а на самом 

деле эта вода – искажённое отражение неба в нижнем слое горячего воздуха. 

 

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

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

    1)  Миражи невозможно запечатлеть фотоаппаратом или видеокамерой, потому что это 



игра воображения, оптический обман. 

    2)  
Чаще всего путешественники видят в пустыне мерцающую впереди воду, которая 

является искажённым отражением неба в нижнем слое горячего воздуха. 

    3)  
Миражи – оптические обманы, возникающие в пустыне, – являются результатом 

особого преломления солнечных лучей перегретым воздухом. 

    4)  
В пустыне перегретый воздух может преломлять солнечные лучи особым образом, в 

результате чего возникают оптические обманы, именуемые миражами. 

    5)  
Оптические обманы – миражи – возникают в результате преломления перегретого 

воздуха. 
 

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

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

Наоборот, 

Однако 

Так как 

Например, 

Несмотря на это, 

Ответ: ___________________________. 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено  

в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

НИЖНИЙ, -яя, -ее. 

    1)  Расположенный внизу. Нижняя ступенька. 

    2)  Расположенный близко к устью, к низменным местам. Нижнее течение реки. 

    3)  Об одежде: носимый под платьем или непосредственно на теле. Нижнее бельё. 

    4)  Образующий низший предел диапазона голоса или инструмента (спец.). Н. регистр. 
 

Ответ: ___________________________. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

запЁртый 

понЯв 

добелА 

корЫсть 

оптОвый 

Ответ: ___________________________. 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на 

предприятии. 

Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся БЕЗОТВЕТНЫМИ. 

Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами росли 

кактусы, покрытые крупными розовыми цветами. 

Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась шагом к 

заставе. 

В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами. 

Ответ: ___________________________. 



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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

килограмм ЯБЛОК 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ процентами 

ПОЕЗЖАЙ в Подмосковье 

голос более ЗВУЧНЕЕ 

языки ПЛАМЕНИ 

Ответ: ___________________________. 

7. 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) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Все, кто побывал в Крыму, 

увёз с собой после 

расставания с ним яркие 

впечатления о море, горах, 

южных травах и цветах. 

2) С. Михалков утверждал, что 

мир купеческого 

Замоскворечья можно увидеть 

на сцене Малого театра 

благодаря великолепной игре  

актёров. 

3) Замирает на мгновение сердце 

и вдруг застучит вновь. 

4) В 1885 году В.Д. Поленов 

экспонировал на передвижной 

выставке девяносто семь 

этюдов, привезённым из 

поездки на Восток. 

5) В эмиграции Марина Цветаева 

часто вспоминала поэзию 

Бориса Пастернака  и 

восхищалась  ею. 

6) Эта книга научила меня 

ценить и уважать 

друзей, которую я прочитал 

ещё  в детстве. 
7) В основе произведения 

«Повести о настоящем 

человеке» лежат реальные 

события, произошедшие с 

Алексеем Маресьевым. 

8) Поднявшись на смотровую 

Площадку, видишь город как на 

ладони. 

9) Сёстрык хорошо разбирались 

как  в музыке, так и в 

живописи. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

г..мназист 

к..сательная 

д..ликатес 

усм..рённый 

объед…нение 

Ответ: ___________________________. 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

и..тратил, ра..будил 

пр..странно, пр..вык 

раз..грал, сверх..дея 

н..грузить, раз..брал 

под..езд, раз..яснил 

Ответ: ___________________________. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

эмал..вый 

бессонн..ца 

податл..вый 

удоста..ваться 

виновн..к 

Ответ: ___________________________. 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

знач..мый 

блещ..шь 

утеша..мый 

маж..шь 

выруч..нный 

Ответ: ___________________________. 

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

выпишите это слово. 

Кустики брусники усыпаны ещё (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами. 

Даже запах бензина (НЕ)МОГ заглушить луговой аромат. 

В (НЕ)БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо. 

Картошка на огородах до сих пор (НЕ)ВЫКОПАНА. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой век 

механически. 

Ответ: ___________________________. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил,  

я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо учиться 

благородству по отношению к окружающим людям. 

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно 

чирикала. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ рассмотреть 

его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

Ответ: ___________________________. 



14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Александр Блок создал особе(1)ый поэтический мир, прониза(2)ый синим и пурпурным 

цветом, сотка(3)ый из бликов и наполне(4)ый удивительной мелодичностью. 

Ответ: ___________________________. 

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

поставить ОДНУзапятую. Запишите номера этих предложений. 

    1)  
Там были меха и перья шёлк и жемчуг необыкновенная легкость покроя  и 

умопомрачительная причёска. 

    2)  Грин любил и море и выдуманные им морские побережья. 

    3)  У молодого человека не было ни денег ни квартиры ни ключа от квартиры. 

    4)  
При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул 

гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу.     

    5)  Снег падал хлопьями и скоро он покрыл всю землю. 
 

 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  

в предложениях должны стоять запятые. 

Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам 

оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то 

шансы получить благосклонность от невесты невелики. 
Ответ: ___________________________. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложениях должны стоять запятые. 

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) 

внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея (3) например 

(4) требует от нас способности  

и готовности воспринимать и переживать увиденное. 
Ответ: ___________________________. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) аромат 

окружавших его красных боров. 
Ответ: ___________________________. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал ко мне (3) то 

заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке лесника. 
Ответ: ___________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

     (1)Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. 

(2)Лев, убив антилопу, в сытой дрёме отдыхает сутки. (3)Могучий сохатый после часового боя 

с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными боками. 

(4)Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и 

торжествовать полмесяца. (5)Для человека подобные подвиги − блеск мгновения, за который он 

платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе. 

    (6)Цель зверя − прожить отпущенный природой срок. (7)Сумма заложенной в нём энергии 

соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, 



сколько надо, будто в нём предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо 

желание, он существует по закону необходимости. (8)Не потому ли звери и не подозревают, что 

жизнь конечна? 

     (9)Жизнь зверей – это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не 

ведая, что есть и время относительное, в этом относительном времени может существовать 

только человек. (10)Его жизнь никогда не укладывается в даты на могильной плите. (11)Она 

больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись, как часы, и сутки, 

пролетевшие, словно мгновения. (12)И чем выше духовная структура человека, тем больше у 

него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени. (13)Для меня 

глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую 

жизнь, насыщать её смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, 

то есть сомневаться, чувствовать и страдать. 

    (14)Это − о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» 

заведомо больше, чем нужно, для того чтобы прожить по законам природы. (15)Зачем? (16)С 

какой целью? (17)Ведь в природе всё разумно, всё выверено, испытано миллионолетиями, и 

даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то всё-таки нужен. (18)А многократно 

превышающий потребности огромный запас энергии для чего дан человеку? 

     (19)Я задал этот вопрос в пятом или шестом классе, когда добрёл до элементарной физики, и 

решил, что она объясняет всё. (20)И она действительно всё мне тогда объяснила. (21)Кроме 

человека. (22)А его объяснить не смогла. (23)Именно здесь кончалась прямолинейная логика 

знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания.  

     (24)Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и 

я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено. 

− (25)Для работы. 

− (26)Понятно, − сказал я, ничего не поняв, но не стал расспрашивать. 

     (27)Это свойство − соглашаться с собеседником не тогда, когда всё понял, а когда ничего не 

понял, − видимо, заложено во мне от природы. (28)Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не 

вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. (29)Но одна благодатная 

сторона в этой странности всё же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов, 

сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным. (30)Жизнь требует от человека 

не ответов, а желания  искать их. 

(31)Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл 

существования. (32)Это стало главной заповедью, альфой и омегой моего мировоззрения. (33)И 

стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рождён был с этаким блеском в очах, а 

потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, исступлённого труда. 

(По Б.Л. Васильеву*) 

* Борис Львович Васильев (1924–2013) – советский писатель, прозаик, публицист, 

общественный деятель, автор произведений «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «В 

списках не значился» и др. 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 

    1)  
В человеке от природы заложено больше энергии, чем в любом, даже самом крупном, 

животном. 

    2)  
Человек воспринимает время по-особенному: иногда секунды могут казаться часами, а 

сутки могут пролетать мгновенно. 

    3)  
Физика может объяснить законы природы, но объяснить природу человека, назначение 

энергии, заложенной природой в человека, эта наука не в состоянии. 

    4)  
Рассказчик сразу осознал смысл утверждения отца о том, что большая энергия дана 

человеку для работы. 

    5)  
Рассказчик успешно учился в школе, чему способствовало его стремление досконально 

изучить каждый предмет. 
 



21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

    1)  Содержание предложений 2–5 поясняет содержание предложения 1. 

    2)  В предложениях 19–20 представлено описание. 

    3)  В предложениях 27–29 представлено рассуждение. 

    4)  Предложение 30 объясняет содержание предложения 29. 

    5)  Предложения 31 и 32 противопоставлены по содержанию. 
 

Ответ: ___________________________. 

22. Из предложений 31–33 выпишите фразеологизм. 

Ответ: ___________________________. 

23. Среди предложений 6–11 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью притяжательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: ___________________________. 

 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

«Речь Б.Л. Васильева полемична. Автор словно приглашает читателя к разговору, обсуждению 

важных для него вопросов. Синтаксическое средство – (А)__________ (предложения 15, 16, 

18) – привлекает внимание читателя к проблеме текста, заставляет задуматься. Понять ход 

мыслей автора помогают разнообразные средства выразительности, среди которых приём –

 (Б)__________ (предложения 20–21), синтаксическое средство – (В)__________ (предложения 

30, 33), а также троп – (Г)__________ («исступлённого труда» в предложении 33)». 

   

Список терминов: 

1)  ирония 

2)  эпитет 

3)  парцелляция 

4)  ряды однородных членов 

5)  синтаксический параллелизм 

6)  вопросительные предложения 

7)  диалог 

8)  цитирование 

9)  метафора 
 

 

Ответы: 

1 34 

2 например 

3 1 

4 запертый 

5 каменистая 



6 Звучнее или более звучный 

7 46713 

8 касательная 

9 подъездразъяснил 

10 эмалевый 

11 значимый 

12 небольшой 

13 совсемнаперекор 

14 1234 

15 25 

16 13 

17 34 

18 2 

19 13 

20 123 

21 13 

22 альфойиомегой 

23 10 

24 6342 

 

Cочинение-рассуждение по прочитанному тексту (к уроку 21-22). 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте  и прокомментируйте одну из проблем, поставленных  автором текста. 

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 

автора, прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ 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.  

 

(1)В школе учат не только читать, писать, считать, думать, познавать окружающий мир и 

богатство науки и искусства. (2)Школа учит жить. (3)Школа – это духовная колыбель народа. 

(4)Чем больше заботы о своей колыбели проявляет народ, тем блистательнее его будущее. 

(5)Законы, по которым живет школа, - это детище нашего народа. (6)В школе живет 

многовековая культура твоей Родины; ты не просто путник, пришедший напиться к этому 

вечному источнику, ты пчела, обогащающая улей страны, ты должен принести в этот улей свой 

вклад, обогатить духовное достояние народа. 

(7)По тому, как человек относится к своей школе, судят о его внутренней культуре и 

благородстве, о его способности дорожить честью и славой своего народа. (8)Твой долг – на 

всю жизнь сохранить отношение к школе как к святыне, обязательно передать это отношение 

детям и внукам. (9)Какими бы богатствами знаний не обогащалась наука, какие бы умы и 

таланты ни рождались твоим народом и человечеством, школа, с ее элементарными знаниями, с 

ее азбукой и первым чтением, с ее учителем и наставником, с ее первой книгой, навсегда пусть 

останется в твоей душе как первый источник твоего ума, твоих способностей, благородства и 

высокой воспитанности твоей души. (10)Школа – источник знания жизни для человека – всегда 

будет важнейшим очагом мудрости народа. 

(В.Сухомлинский) 
 

 

 

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 учащихся 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  Критерии 

«5» 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. 

«4» 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. 

«3» 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. 

«2» 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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и 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. Проектные работы 

оцениваются в процессе уроков. 

 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

 

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 

10-11 170-200 24 15 не более 15 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).   

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым1 относятся ошибки: 

 

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; 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного написания 

не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5)  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 

                                                 
1 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 



 

5) в передаче авторской пунктуации; 

 

6) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик 

слова,наример: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

 

 

 

не...; не что иное, как и др.); 

6)   в собственных именах нерусского 

 происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) 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. 

 

 

 

 

 

Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

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

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

 

правильно выполнено  



негрубые) не менее  половины заданий 

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

более  половины заданий 

 

 

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 оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

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   

10-11 40-45   Критерии оценивания те же, что для 5-9 

классов. 

 

III. Оценка сочинений и  изложений 
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. 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 грамматически 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оцен

ка 

Содержание и речь 

( 0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

       Грамотность 

0 орф. ош.–  0 пунк. ош. – 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 недочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

 

 

 



3. Допущены отдельные нарушения   

последовательности изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

Допускается:  

 4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

        или  0 – 7 – 4 

 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

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 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

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

при оценке работы следует исходить 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 оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано  

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

IV. Критерии оценки тестовой работы 



Тестовые работы оцениваются согласно предлагаемой к работе инструкции или в процентном 

соотношении: 

90 – 100%    -  «5»  

70 -  89%     -  «4» 

69 -  50%     -  «3» 

49% и ниже -  «2» 

 

VI.  Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится  итоговая оценка как среднее арифметическое 

текущих оценок.  

Итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 
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