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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. 

Рабочая программа по предмету составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

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

Российской Федерации»  (ст.2, п.9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413,  редакция с 

изменениями № 732 от 12.08.2022, с изменениями от 27.12.2023 (Приказ Минпросвещения  

№1028); 

- Федеральной образовательной программы среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371, зарегистрирован 

12.07.2023 №74228) с изменениями от 01.02.2024 (приказ Минпрпосвещения№62), с 

изменениями от 19.03.2024 (приказ Минпросвещения №171); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2024-2025  учебный год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2024-2025 

учебный год; 

- Положения о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в МБОУ «Гимназия №8»;  

- Основной образовательной программы СОО МБОУ «Гимназия №8». 

 

     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). 

 

 

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 11 классе  в учебном плане отводится 68 часов (2 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. 



Тематическое планирование 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

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

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

2.8 Обобщение и систематизация по теме  1    Библиотека ЦОК 

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


«Синтаксис. Синтаксические нормы» https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

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

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 Функциональная стилистика как раздел  1    Библиотека ЦОК 

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


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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

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

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

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


 Поурочное планирование 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе 
 1      

2 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Практикум 

 1      

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой 

среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном 

обществе (общее представление) 

 1      

5 
Итоговый контроль .Сочинение 

(обучающее) 
 1   1     

6 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1      

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


9 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 
 1      

10 
Синтаксические нормы. Порядок 

слов в предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1      

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Употребление производных 

предлогов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
 1      

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными 

двойными союзами. Практикум 

 1      

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1      

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1      

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

 1      

19 
Основные нормы построения 

сложных предложений: 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с разными 

видами связи 

 1      

21 

Основные нормы построения 

сложных предложений. 

Практикум 

 1      

22 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 1      

23 

Контрольная работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические 

нормы" 

 1   1     

24 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. (повторение, 

обобщение) 

 1      

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями 

речи 

 1      

26 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

 1      

27 
Знаки препинания в 

предложениях с однородными 
 1      



членами. Практикум 

28 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями 

 1      

29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

 1      

30 
Знаки препинания при 

обособлении. Практикум 
 1      

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 1      

32 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

 1      

33 

Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом 

предложении 

 1      

34 

Правила постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

 1      

35 Правила постановки знаков  1      



препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

36 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 1      

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. Практикум 

 1      

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил 

пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой 

речи. Практикум 

 1      

40 

Повторение и обобщение по 

темам раздела "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации" 

 1      

41 
Итоговый контроль ."Пунктуация. 

Основные правила пунктуации 
 1   1     

42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1      

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c


45 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор. Практикум 

 1      

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 
Основные подстили научного 

стиля 
 1      

49 
Основные подстили научного 

стиля. Практикум 
 1      

50 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 1      

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1      

52 

Официально-деловой стиль, 

сфера его использования, 

назначение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 

Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). 

Практикум 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначение 
 1      

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

стиля 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48


56 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1      

59 Итоговый контроль .Сочинение  1   1     

60 

Язык художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной 

литературы. Практикум 
 1      

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1      

63 
Основные признаки 

художественной речи. Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1     

65 
Повторение изученного. Культура 

речи 
 1      

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

 

 

 

 Планирование мероприятий воспитательной работы по русскому языку 

 

 

месяц сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май каникулы 

Тема 

раздела 

1. Общие 

сведения 

о языке  

2 

сентя

бря – 

День 

знани

й.  

         

2. Язык и 

речь. 

Культура 

речи. 

Синтакси

с. 

Синтакси

ческие 

нормы 

 Всеро

ссийс

кий 

день 

чтени

я. 

День 

Царск

осель

ского 

лицея  

        

3. 
Язык и 

речь. 

 День 

рожде

ния 

Межд

унаро

дный 

Межд

унаро

дный 

Новог

одний 

празд

     



Культура 

речи. 

Пунктуац

ия. 

Основные 

правила 

пунктуац

ии 

школ

ы 

день 

школ

ьных 

библи

отек. 

День 

народ

ного 

единс

тва. 

День 

здоро

вья. 

День 

матер

и. 

день 

родно

го 

языка 

ник. 

4. 

Функцион

альная 

стилистик

а. 

Культура 

речи 

    Недел

я 

гуман

итарн

ых 

наук. 

«Жив

ая 

класс

ика»

  

 

День 

защит

ника 

Росси

и. 

Празд

ник 

мам. 

Науч

но-

иссле

доват

ельск

ая 

конфе

ренци

я. 

День 

славя

нской 

письм

еннос

ти и 

культ

уры. 

Побе

ды 

года. 

Боль

шой 

эколо

гичес

кий 

мара

фон 

Пушки

нский 

день 

(июнь 

 6 

июня 

— 

День 

русско

го 

языка 



 Контрольно-измерительные материалы 

Cочинение-рассуждение по прочитанному тексту (к уроку 5). 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к двум примерам-иллюстрациям из 

прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Проанализируйте указанную смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Включите в обоснование 

пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

полностью переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

 

 (1)В доме моего двоюродного брата стояли высокие бронзовые подсвечники. (2)Только теперь я понимаю, какие это были 

красивые подсвечники. (3)Я помню каждый их завиток, потому что все эти завитки, лепесточки отвинчивались, чашечки, куда 

вставлялись свечи, тоже отвинчивались, а основание, залитое свинцом, тоже вынималось. (4)Свинец мы тоже вырезали, мы делали из 

него грузила, а потом пытались делать кастет. (5)Завитки и прочие детали мы пробовали приспособить под что-либо стоящее, 

поскольку сами подсвечники никакой ценности для нас не представляли, наоборот, они выглядели нелепостью, каким-то позорным 

прошлым вроде керосиновой лампы или лучины… (6)Взрослые пытались нас остановить, но мы не слушали их. (7)Подсвечники мы 

сдали в утиль и купили волейбольный мяч. (8)Таким же способом мы расправились с бронзовыми часами. (9)Особо помнится мне 

найденный на чердаке большой пакет, обернутый в голубоватую полотняную кальку. (10)Там были связки писем и рукописей, какие-

то рисунки тушью, но ничто не представляло для нас интереса, кроме кальки. (11)Все остальное пошло на растопку. 

(12)Тридцать лет спустя я попал в маленький старинный городок на берегу Онежского озера. (13)Николай Иванович, учитель 

истории, повел меня в местный музей. (14)Музей был создан руками Николая Ивановича. (15)Четверть века он собирал все, что 

относилось к истории края. (16)Он выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки, даже мебель. (17)Чего тут только не было. 

(18)Деревянная посуда, берестяные игрушки вплоть до берестяного мячика. (19)Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы 

приохотить ребятишек к работе, жестяные банки из-под монпансье и чая, календари, кованые замки, вышитые рубахи… (20)Это была 



не столько история, сколько именно быт, та повседневная жизнь, которую так трудно восстановить, которая у каждого поколения 

своя и уходит с ним… 

(21)До чего ж я был благодарен Николаю Ивановичу. (22)Хоть чем-то, хоть как-то возместил он мои давние бесчинства. (23)Со 

стыдом вспоминал я, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил безвозвратно. (24)В нынешней квартире моей нет ни одной старой 

вещи, ничего из того, что когда-то принадлежало родителям, связано было бы с жизнью отца, деда, ничего фамильного, 

наследованного. (25)Низенькие эти трехногие столики, да диван-кровать с поролоновой начинкой, да полки, где те же книги, что и у 

всех, - новые, новехонькие, все, что и у всех. (26)Была, правда, старая настольная лампа, купленная в комиссионном, чужая старина, 

не вызывающая никаких воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. (27)Такие вещи стоят столько, сколько они стоят, - не больше… 

(Д. Гранин) 

 

Контрольная работа (к уроку №23) 

Задание 8. ЕГЭ -2024. 

Вариант 1 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

В) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

Г) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Д) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве 

художников русского авангарда, коренным 

образом изменила прежние «греко-римские» 

представления о художественной ценности 

искусства. 

2) У зачитывавшихся людей в детстве русскими 

сказками, былинами дух захватывало от 

богатырских подвигов. 

3) Обладая более высокой надёжностью, 

переносные приёмники потребляют гораздо 

меньше энергии. 

4) Когда после окончания школы мой друг 

поступит на завод, он за короткое время 

приобретал квалификацию токаря. 

5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то 

что у многих пейзажистов изображены на 

картинах деревья, вода и даже воздух, душа 

есть только в картине «Грачах» А.К. Саврасова. 

6) Большинство работ молодого учёного 

посвящено проблемам теоретической физики. 



7) Внутренняя сила и мужество человека 

воспеты в поэме А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин». 

8) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, 

что заставило его броситься наперерез лошадей. 

9) Употребляя букву « ъ» на конце слов, в XIX 

веке это была лишь дань традиции 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

  

 

1) Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться 

красотой набережной. 

2) Многие биологические процессы, в том 

числе сердечно-сосудистые заболевания, 

протекают в ритме, который задаётся 

солнечным ветром. 

3) В поэме «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин 

широко использует фольклорные мотивы. 

4) После невкусного обеда, который принёс 

денщик из трактира, полковник сел писать 

донесение. 

5) Не успевший подготовить ответ студент 

грустно сказал, что мне понадобится ещё 

немного времени. 

6) Благодаря стараний опытного доктора 

больной быстро поправлялся. 

7) Татьяна любила гадать и старинные 

предания. 

8) Нынешние эскимосы в большинстве своём 

живут в домах европейского типа и почти не 

охотятся на морского зверя и оленей. 

9) «Самая красивая женщина мира» — так 

называется выставка в Дрезденской галерее, 

посвящённая юбилею «Сикстинской Мадонны» 

Рафаэля. 

 

 



 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

В) ошибка в построении предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

  

 

1) Все, кто бывал в Москве на Воробьёвых 

горах, видел с высоты белые стены и башни 

Новодевичьего монастыря, украшенные 

красным кирпичом. 

2) Павел Петрович спросил у Аркадия, где его 

новый приятель. 

3) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно 

высоком её берегу, отделявшей людей от 

города. 

4) Рассказ А.И. Куприна «Вечерний гость» 

заставил автора задуматься о процессе общения 

и речи. 

5) Занимаясь определённым делом, оно 

начинает хорошо получаться. 

6) Научные интересы А.М. Пешковского нашли 

воплощение в его книгах «Нашем языке», 

«Синтаксисе в школе», «Школьной и научной 

грамматике». 

7) Администратор ответил опоздавшим 

зрителям, что ничем не могу вам помочь. 

8) Читая роман Маргарет Мадзантини 

«Рожденный дважды», я представляла улицы 

разгромленного войной Сараева. 

9) Около ста лет назад великий химик и 

микробиолог Пауль Эрлих назвал «волшебной 

пулей» лекарства, которые когда -нибудь 

смогут без побочных эффектов уничтожать 

только патогенные бактерии или больные 

клетки. 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 1) Я знаю, что придёт время, что когда по 



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 

 

морям будут плавать пароходы из стекла. 

2) Описанные в книге подвиги и приключения 

взволновали меня необычайно. 

3) В основе сюжета пьесы «Власти тьмы» — 

история нравственного падения и 

последующего покаяния 

слабовольного крестьянина. 

4) Оценка риска для здоровья — это процесс 

установления степени выраженности и 

вероятности развития неблагоприятных 

эффектов, обусловленные воздействием 

факторов окружающей среды на здоровье. 

5) Отрываясь от книги, я как бы своими глазами 

видел сверкающие шлемы и мечи. 

6) Альпинизм не только закаляет физически, но 

и воспитывает чувство взаимовыручки. 

7) Вопреки вчерашнего неблагоприятного 

прогноза весь день светило яркое солнце. 

8) Вся дорога должна быть в поле зрения 

водителя, находясь за рулём автомобиля. 

9) Жители города проводят свой досуг в театрах 

и концертных залах, на стадионах и 

спортплощадках. 

 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Г) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Д) ошибка в построении предложения с 

1) Спортсмены, которые будут выступать на 

чемпионате мира, сейчас упорно тренируются, 

мечтая о победе. 

2) А. И. Куинджи в картине «Березовой роще» 

не использовавшимся до этого в русском 

пейзаже приёмом создал образ возвышенного, 

сверкающего, лучезарного мира. 

3) Благодаря труда лингвистов мы узнали имена 

живших тысячелетия назад реальных людей: 



однородными членами 

  

 

художников и скульпторов, императоров и 

жрецов. 

4) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, 

очень сожалели об этом. 

5) Те, кто изучал математику, конечно, знает о 

Евклиде. 

6) Образованный человек как хорошо знает 

литературу, так и историю. 

7) Н. М. Карамзин писал, что «да будет честь и 

слава нашему языку». 

8)Куинджи считал себя русским, предками 

своими называл греков, которые со времён 

античности населяли Причерноморское 

побережье. 

9) Соблюдая правила этикета, можно даже 

неудовольствие выразить так, что никто не 

обидится. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

 

1) Преподаватели выслушали студента и 

порадовались его академическим знаниям. 

2) Трое подростков, среди которых были двое 

девушек, о чём-то шумно спорили на крыльце 

"Дома торговли". 

3) Человек, задерганный бесчеловечным 

ритмом современной жизни, огромным потоком 

информации, отучается от общения с миром 

природы. 

4) Те, кто мечтает стать инженером, 

исследователем, лётчиком, космонавтом, 

должен развивать свою зрительную память. 

5) Пиктограмма представляет собой рисунок, 

который непосредственно изображает не только 

вещи, а события и явления. 

6) Людей, занимающихся опасными видами 

спорта, называют экстремалами. 



7) А.С. Пушкин писал, что "Я горе с ним делю, 

он радости со мною". 

8) Добрый поступок создает и накапливает 

добро, сделает жизнь лучше, развивает 

гуманность. 

9) Я с невольным восхищением наблюдаю за 

танцующими и завидую грациозности их 

движений. 

 

 

Вариант 2 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

В) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в построении сложного предложения 

Д) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

  

1) Преподаватель руководил дипломной 

работой группы студентов, интересующимися 

современной литературой. 

2) Благодаря хозяйку за радушный приём, мы 

стали с ней прощаться. 

3) Когда в окнах заполыхал багровый закатный 

свет, то музыка оборвалась. 

4) В начальной школе мы очень любили читать 

произведение А.С.Пушкина «Сказку о золотом 

петушке». 

5) Кругом было тихо; так тихо, что по 

жужжанию комара можно было следить за его 

полётом. 

6) Все, кто изучал биографию Пушкина, знает о 

необычайном расцвете его творчества в 

осеннюю пору. 

7) Я начал читать и зачитался так, что, к 

огорчению взрослых, почти не обращаю 

внимания на нарядную ёлку. 

8) В этом году нести вахту памяти у мемориала 

будут воспитанники суворовских училищ. 

9) Лодка то появлялась, то исчезала за частыми 

излучинами реки. 



 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

 

1) Для выполнения поставленной цели нам дали 

двадцать двое суток. 

2) В.Г. Белинский написал около двадцати 

статей и рецензий, которые были посвящены 

творчеству Н.В. Гоголя. 

3) По окончанию университета выпускник 

может преподавать математику в школе или 

работать в одном из научно-исследовательских 

институтов. 

4) Благодаря синонимам один и тот же смысл 

можно выразить по-разному. 

5) Толстой-публицист не только приобрел 

огромную известность в России, но и во всем 

мире. 

6) Ю. Олéша в одном из своих писем рассуждал 

о том, что же самое прекрасное из увиденного 

им на земле. 

7) Гулко пришлепывая сандалиями, взвилась на 

дороге пыль. 

8) Мне пришлось уточнить, что придёшь ли ты 

на собрание. 

9) Приём, который оказала Чайковскому 

публика на фестивале в Нью-Йорке в 1891 году, 

был радушным и искренним. 

 

 

 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



ОШИБКИ 

А) ошибка в построении 

предложения с 

однородными членами 

Б) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

 

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только речевых усилий, а также 

леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещавшись, решили 

выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов, аминокислот, 

лецитина, перепелиные яйца с успехом используются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, всё было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения Онегина», является 

идеалом русской женщины и образцом нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских писателей 

заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребёнке 

человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском городке, в 

Вологде, увлёкся историей, именно тогда нашёл архивы деда и начал 

заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать собственное решение 

проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указывали на то, что кто-то 

уже опередил нас. 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

В) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом. 

 

1) 18 марта 1930-го года писатель 

собственными руками бросил в печь черновик 

романа; к этому поступку Булгакова побудило 

известие о том, что его пьеса под названием 

«Кабала святош» была запрещена к постановке. 

2) Провожая взглядом осенний караван 

журавлей, деду Семёну всегда становилось 

грустно. 

3) Ради экранизации «Мастера и Маргариты» 

был создан настоящий архитектурный 

ансамбль, детально воспроизводивший 

интерьеры дворца Ирода в Ершалаиме. 



4) Печально прославили произведение «Мастер 

и Маргарита» умершие актеры – полный список 

загадочно ушедших из жизни исполнителей 

включает в себя 17 имён. 

5)Достоевский не только унаследовал от Гоголя 

бытописательское начало, но и особое духовно-

мистическое «измерение» образа Петербурга 

6) Генрих Манн по праву считается одним из 

величайших прозаиков-реалистов, жившими в 

двадцатом веке. 

7) Пародия принадлежит к типичным для М.Е. 

Салтыкова-Щедрина приёмам; объектом 

пародии может стать, например, русская 

историография, как в сказке «Истории одного 

города». 

8) По возвращению из Стамбула Николай с 

особенным вдохновением взялся за работу. 

9) В первой рукописи, которую Булгаков сжёг, 

приметам дьявола посвящено целых пятнадцать 

рукописных страниц 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предложения с 

однородными членами. 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное построение предложения с 

косвенной речью. 

Г) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

  

 

1) По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят 

километров—Волга занимает первое место 

среди рек Европы. 

2) Вопреки первоначальным планам, 

экспедиция затянулась на целых двадцать двое 

суток. 

3) Сад отцветал, осыпАлся, но зато продолжал 

буйно густеть и темнеть. 

4) Все, кто безрезультатно выступал раньше 

против назначения Ермолова, теперь вновь 

поднял голову. 

5) Елизавета, воспитанная в строгих правилах, 

очень любила и восхищалась своей матерью. 



6) Только поздней осенью, когда опадёт с 

деревьев пожелтевший и покрасневший лист, 

nрижмут первые осенние заморозки, ягоды 

рябины становятся сладкими. 

7) Когда римский император Веспасиан не 

успевал сделать за день ни одного доброго дела 

он говорил с горечью, что «Друзья, я потерял 

день». 

8) Взошло солнце, позолотило перила веранды 

и открывает вокруг необыкновенную чистоту и 

свежесть. 

9) Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, 

что скоро у меня будет новый отец. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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 

  

 

1) В выступлении приводились данные, которые, кажется, что где-

то частично уже звучали. 

2) Согласно учению Карлоса Кастанеды, физической реальности 

как таковой не существует, но есть картина описания мира. 

3) Биолог Малышев провёл интересные наблюдения, результаты 

которых изложил через несколько лет в своей статье 

«Топографических способностях насекомых». 

4) По письмам и мемуарам, написанными современниками А. С. 

Пушкина, историкам литературы с точностью до деталей удалось 

восстановить день дуэли. 

5) А теперь представьте себе, что вы перенеслись на одну из звёзд, 

находящихся на удалении от нашей Земли на расстоянии в 

пятьдесят световых лет. 

6) Маленькая звёздочка, которую можно увидеть на небе в 

безоблачную ночь, может прекратить своё существование в любую 

секунду, а люди на земле будут продолжать видеть её на 

протяжении многих лет. 

7) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря 

настойчивости, целеустремлённости и глубоких знаний человека. 

8) Определив эти величины из астрономических и геодезических 



наблюдений, на основе формул выводится сжатие Земли. 

9) Если принять учение Кастанеды за истину, то в таком случае 

довольно сложно понять — существует ли время вообще или это 

очередное абстрактное представление, созданное человеком 

исключительно для удобства? 

 

 

ОТВЕТЫ 

Вариант А Б В Г Д 

1 9 2 4 8 5 

 1 6 7 3 5 

 3 5 7 6 1 

 4 7 8 3 1 

 2 3 5 7 6 

 5 4 7 8 2 

2 1 4 6 3 7 

 5 3 7 8 1 

 1 3 4 7 9 

 2 5 6 7 8 

 5 4 7 8 2 

 4 7 8 3 1 

 

Контрольная работа ( к уроку №41) 

 Пунктуация. Задания №16-№21.  

Задание№16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1.  

1) На этой дорожке можно встретить не только ёжика но и полевую мышь. 



2) Впервые я встретил этого человека у друзей и с тех пор старался избегать его.  

3) В ходе испытаний была доказана эффективность препарата и не пострадало ни одно живое существо. 

4) Он отложил книгу и очки в сторону и широко зевнул.  

5) В море резвились и дети и взрослые и дельфины и медузы. 

2.  

1) Выпускники и родители построились на школьном дворе и приготовились слушать речь директора школы.  

2) Прозвенел колокольчик и многие девочки заплакали. 

3) В моём аттестате были выставлены хорошие оценки и от этого становилось радостно на душе.  

4) В кабинете биологии стены ярко раскрашены и установлен аквариум с рыбками и лягушками.  

5) Успехами Кати гордились и учителя и одноклассники и родители.  

3.   

 1) В тёмной воде озера плавали маленькие рыбки и по мшистым камням ползали маленькие улитки.  

2) Его молодая и подвижная жена весь день суетилась по хозяйству беспрестанно ахала и тихонько пела.  

3) В ночи раздавались непонятные стуки и утром мы увидели на железной крыше ворон.  

4) Пёс то бегал за голубями то гонялся за уносимым ветром бумажным пакетом то нюхал что-то в жёлтой пожухлой траве. 

 5) Он вошел и повесил свои пальто и шарф на гвоздь у двери.  

4. 

1) Требовалось не только покрасить стены но и побелить потолок.  

2) Подводы были тяжело нагружены мешками с мукой и крупой и передвигались медленно.  



3) За рекой косили и слышалось пение птиц.  

4) Миша коллекционировал и календарики и марки.  

5) Во многом его отношение к книгам определили и огромная библиотека отца и домашнее чтение вслух и личный пример родителей.  

5.  

1) С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как общие взгляды так и многие обстоятельства жизни и тяжёлой 

личной судьбы.  

2) В Мещёрском крае заповедными стали истоки рек и родники и рощи и дубравы.  

3) В казарме было душно и крайне тяжело дышалось.  

4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания.  

5) Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 

  

Задание№17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.  

1. 

Облако (1) похожее на волшебного единорога (2) уходило далеко за горизонт (3) постепенно расплываясь (4) и (5) становясь всё 

более розовым и воздушным.  

2. 

 Подойдя к самому краю посёлка (1) можно было увидеть опушку леса и тропинку (2) уводящую в самую его чащу. Ребята любили по 

ней уходить и блуждать (3) надеясь не встретиться с медведем (4) водившимся в этих краях.  

3.  



Внезапно вспышка (1) ослепившей нас (2) молнии распорола тучи, и (3) осветившись ею (4) небо словно раскололось. Удар грома (5) 

достигший лесной опушки (6) потряс землю.   

4. 

 Девушка (1) глубоко задумавшись (2) вышла из библиотеки и (3) не глядя по сторонам (4) пошла по (5) мощённой булыжником (6) 

дорожке сада.   

5. 

 В лучах солнца роща озарялась, словно в ней всё улыбалось, тонкие стволы берёз (1) принимавшие отблеск белого шёлка (2) были 

ещё влажными от дождя, пестрели и загорались червонным золотом (3) лежавшие на земле (4) листья.   

 

Задание№18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

1. 

 «Мне (1) стало быть (2) нужно встать очень рано, чтобы поспеть на утренний поезд. Разбуди меня (3) пожалуйста (4) на рассвете (5) 

дорогая (6) мама!» – попросил Арчибальд.  

2.  

До свиданья (1) друг мой (2) до свиданья.  

Милый мой (3) ты у меня в груди.  

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди.  

До свиданья (4) друг мой (5) без руки, без слова, 

 Не грусти и не печаль бровей, —  



В этой жизни умирать не ново,  

Но и жить (6) конечно (7) не новей. (С. Есенин) 

3. 

Приветствую тебя (1) опустошённый дом (2)  

    Завядшие дубы, лежащие кругом,  

  И море синее, и вас (3) крутые скалы (4)  

И пышный (5) прежде (6) сад – глухой и одичалый!  

   Усталым путникам в палящий летний день  

Ещё даешь ты (7) дом (8) свежительную тень,  

    Ещё стоят твои поруганные стены,  

Но сколько горестной я вижу перемены! (А. К. Толстой) 

4.  

День ещё – 

 выгонишь (1)  

можешь быть (2) изругав.  

В мутной передней долго не влезет 

 сломанная дрожью рука в рукав. 

 Выбегу,  

тело в улицу брошу я.  



Дикий,  

обезумлюсь,  

отчаяньем иссечась.  

Не надо этого (3) 

 дорогая (4) 

 хорошая (5) 

 дай простимся сейчас.  

Всё равно  

любовь моя –  

тяжкая гиря ведь – 

 висит на тебе,  

куда ни бежала б. (В. Маяковский) 

5.   

Простите (1) верные (2) дубравы! Прости (3) беспечный мир (4) полей, И легкокрылые забавы (5) Столь быстро улетевших дней! 

Прости (6) Тригорское (7) где радость Меня встречала столько раз! На то ль узнал я вашу сладость, Чтоб навсегда покинуть вас? От 

вас беру воспоминанье, А сердце оставляю вам. Быть может (сладкое мечтанье!)(8) Я к вашим возвращусь полям… (А.С. Пушкин) 

    

Задание№19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.  

1. 



Отец (1) в кабинете (2) которого всегда стояла тишина (3) оглушительно громко чихнул (4) чем сильно напугал дремавшего на пороге 

пса.  

2. 

Университет (1) на филологический факультет (2) которого (3) девушка мечтала поступить (4) находился в большом городе (5) и ей 

было немного страшно покидать родной посёлок.  

3. 

Этот роман (1) рецензию (2) на который (3) я прочитал в вечерней газете (4) оказался не таким уж скверным (5) как его представили 

критики. 

4.  

Друг мой (1) на квартире (2) которого (3) мы обычно останавливались по приезде в город (4) в этот раз отсутствовал.  

5. 

 Старик вспомнил (1) что много лет не чинил плетень вокруг сада и огорода (2) что сломана калитка (3) и (4) что вообще немало дел 

(5) которые требуют сильных рук и хозяйского глаза.   

 

Задание№20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.  

1. 

Было довольно темно (1) и (2) чтобы спуститься по длинной и довольно крутой лестнице (3) которая вела в гостиную (4) ему 

пришлось прежде зажечь свечу и дрожащей рукой вставить её в подсвечник (5) потому что иного источника света он не обнаружил. 

2. 



Большинство ребят из класса поступили в университеты родного города (1) и (2) хотя это случалось довольно редко (3) но бывшие 

одноклассники устраивали встречи (4) на которых вспоминали школьные годы (5) и делились своими переживаниями по поводу 

успешной сдачи сессии.  

3.  

Произведение вышло из-под пера писателя (1) и (2) если удастся найти хорошего корректора (3) и (4) отправить рукопись в 

типографию к началу осени (5) то уже зимой выйдет новый роман (6) который удивит многих смелостью мысли.    

4.  

Отделение почты было закрыто до завтра (1) и (2) хотя Савелий понимал (3) что попал в нерабочие часы (4) всё равно продолжал 

недоумённо крутить ручку двери и ждать (5) когда она откроется (6) и он сможет отправить важные бумаги.  

5.  

Мука эта продолжалась до начала первого часа дня (1) когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение 

управления у ворот (2) но (З) когда увидел он (4) что и там его подкарауливают (5) убежал и оттуда.   

 

Задание№21.  

1. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 

1)Звёздный городок (г. Щелково-14, пос. Звёздный) – закрытый военный городок, расположенный в 25 км к северо-востоку от 

Москвы в Щёлковском районе Московской области. (2)В Звёздном городке находится музей Космонавтики Ю. А. Гагарина, который 

был основан 1 января 1967 году по инициативе самого Юрия Алексеевича. (3)Музей – одно из крупнейших в стране хранилище 

документов и материалов по истории пилотируемой космонавтики. (4) Дом космонавтов Звёздного городка – пожалуй, самый 

уникальный музей на планете. (5)Он состоит их четырех залов, в одном из которых рассказывается о первом космонавте – Ю. А. 

Гагарине. (6)Экспозиция музея отражает историю развития пилотируемых космических аппаратов и раскрывает историю жизни и 

работы первого в мире героя космоса. (7)По традиции, те, кто приезжает на экскурсию в Звёздный городок, возлагают цветы к 



памятнику первому космонавту – Юрию Алексеевичу Гагарину. (8) Как известно, Юрий Алексеевич дарил своей супруге Валентине 

Ивановне полевые цветы – ромашки… 

 

2. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений.  

(1) Каменная россыпь находится близ поселка Геофизиков в Богучанском районе Красноярского края. (2) О ней существует легенда: 

когда русские пришли на сибирскую землю, обосновали урочище, носившее название Букачан, что по-эвенкийски – «бугор, остров». 

(3)Здесь находилось их ритуальное место, и скалы, стоящие в современной россыпи, были священными. (4)Русские, поселившиеся на 

их священных местах, построили деревянную церковь, однако эвенки решили изгнать русских и разрушить храм. (5)Русские, зная об 

этом, собрались в храме и стали молиться о спасении. (6)Эвенкийские племена в назначенный час собрались на священной скале. 

(7)И в полночь разыгралась буря, с неба полились потоки воды, и под ударами стихии скала рухнула и погребла под обломками 

эвенков. (8)В дар за спасение русские поставили богу чаны, наполненные вином. (9)Отсюда произошло название Богучаны, а место 

обрушившейся скалы называют Каменная россыпь. 

 

3. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 

 (1)Нижний Новгород был основан в 1221 году Владимирским князем Георгием Всеволодовичем. (2)Первым укреплением города был 

«детинец» – деревянная крепость, окруженная земляным валом. (3)Она уступала размерами современному каменному Кремлю – 

главной достопримечательности Нижнего Новгорода. (4) Объект был построен в XVI столетии, и его изначальная цель состояла в 

защите города от татарского войска. (5)Кремлевская стена достаточно длинна, протяжённостью два километра, и насчитывает на 

сегодняшний день 12 башен. (6)Совершите путешествие к Кремлю, и вы сможете посмотреть на Вечный Огонь, побывать в 

филармонии и художественном музее, в ресторанах и на аллее любви. (7)Для того чтобы подняться на холм, на котором возведена 

достопримечательность, можно купить билет на фуникулёр. (8)С вершины вам откроются великолепные панорамы города, и это 

поистине завораживающее зрелище, особенно летом, когда всё просто утопает в зелени.   

4. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений.  



(1)К 850-летию Тулы быт открыт музей, посвящённый самой известной достопримечательности города, – «Тульскому прянику». (2) 

В писцовой книге, датированной 1685 годом, встречается первое упоминание о прянике, изготовленном тульскими мастерами, среди 

которых – Константин Щукин. (3)Слава о его искусстве разнеслась далеко за пределы Тулы, дошла даже до Парижа. (4)В залах музея 

можно увидеть пряничные доски прошлого времени, фотографии, личные вещи пряничников, документы – самые разнообразные 

предметы. (5)Но, конечно, самый большой интерес вызывают главные экспонаты – пряники. (6)Раньше их было принято готовить в 

честь какого-либо события. (7)Например, посетители могут увидеть пряник, подаренный личному составу крейсера «Варяг», а также 

изготовленный к знаменательному событию – коронации царя Николая II. 

5. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. 

 (1) Самара ⸺ один из красивейших поволжских городов ⸺ сохранила очарование старокупеческого города. (2) Официальная дата 

основания города ⸺ 1586 год, когда на берегу реки Самары под руководством Григория Засекина была выстроена крепость Самара. 

(3) Одним из наиболее известных городских руководителей был Пётр Владимирович Алабин ⸺ русский государственный и 

общественный деятель, военный писатель и журналист, действительный статский советник, почётный гражданин города Самары. (4) 

Ведущая роль в устройстве жизни, бытового уклада и культуры города принадлежала купечеству. (5) В Самаре ⸺ 

многоконфессиональном городе ⸺ расположено множество православных церквей, старообрядческие церкви, католические, 

протестантские и армянские храмы, мечети, еврейская хоральная синагога. (6) Вознесенский собор ⸺ по данным историков ⸺ одно 

из самых старых культовых сооружений Самары. (7) Большой интерес представляют музеи Самары, а в экспозиции Самарского 

художественного музея ⸺ работы Репина, Сурикова, Крамского, Поленова, Ярошенко, Маковского, К. Головкина, которые 

поступили из коллекций богатых самарских купцов. 

 

 

КЛЮЧИ. Пунктуация. Задания №16-№21.   

  

 1 2 3 4 5 



№16 12 23 23 14 14 

№17 123 1234 3456 1234 12 

№18 12345 1234567 123478 12345 13678 

№19 134 145 145 14 125 

№20 12345 134 156 12345 12345 

№21 134 или 578 2348 или 3479 468 или 78 157 или 35 135 

 

Cочинение-рассуждение по прочитанному тексту (к уроку 59). 

 

 Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к двум примерам-иллюстрациям из 

прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Проанализируйте указанную смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Включите в обоснование 

пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

полностью переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

 
 

(1)Когда-то, приезжая в Костино, ходил я по здешним буграм за шампиньонами, как к себе в огород. (2)Глянешь сверху на другой 

склон – где там белеет «ведьмин круг» - и вперед! (3)Желающих собирать эти «поганки» почти не было. Сейчас все наоборот: 

желающих много, шампиньонов – едва-едва. (5)Прежде на хлипконогие луговые опята и глядеть не хотелось, теперь кладу им поклон 



за поклоном. В мглистый осенний денек вышел размяться, сунув в карман полиэтиленовый пакет. (7)На всякий случай. (8)Влажно 

тускнели полуоголенные ветки. (9)Липкая палая листва не отзывалась шелестом на шаги. (10)Пробившись сквозь нее, кое-где 

догорали увядающие шлемы мухоморов да изредка застенчиво подмигивали какие-то желтоватые грибы. (11)Я не удостаивал их 

вниманием. (12)Ведь это были не опята, значит, никчемные, никому не нужные создания. (13)Поганки, как зачастую нарекаем грибы, 

о которых не имеем понятия. (14)На этот раз я все же срезал крайний гриб. (15)Он оказался упругий, на изломе кремоватый. 

(16)Пальцы мои тотчас волнующе запахли лесной свежестью. 

(17)Дома я первым делом открыл справочник и нашел своего знакомца под странным именем «крепидот». (18)Пояснялось, что в 

нашей стране растет он повсеместно, съедобен. (19)Отведав грибы жареными, могу добавить, что они нежны на вкус. 

(20)Как часто встречаются среди любителей грибной охоты люди с таким же испорченным зрением, как у меня! (21)Причем иной 

торопыга не просто обойдет стороной какой-нибудь подозрительно пятнистый «зонтик пестрый», но еще и ногой поддаст – ведь не 

подберезовик. (22)Окажется ли в ту минуту рядом кто-либо способный сказать, что погубил он гриб, который может угодить самому 

изысканному вкусу? (23)Непросто сориентироваться в разноликом грибном царстве… (24)Но разве проще распознать человека? (25)И 

не только с первого взгляда, с первой встречи… (26)Кто скажет, мимо скольких внешне ничем не примечательных людей, которые 

могли доставить радость, а может быть, и принести счастье, прошли мы, едва удостоив их беглым взглядом? (27)Хорошо еще, если 

походя не толкнули. (28)Ведь обликом своим они совсем не похожи на кумиро 

 

 

 

 

 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. 

                                                           
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). 

 

 

 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

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 

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 

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 



2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• 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). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Методическое пособие к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной 

«Русский язык». 10-11 класс. Базовый уровень 

 2. Русский язык, 10-11 класс, Тематическое и поурочное планирование, Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А., 2010. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ. 

 2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении. 

 3. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

 4. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 5. http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6). 

 6. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов. 

 7. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета». 

 8. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 

 9. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

 10. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации. 
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