
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №8» 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол №1  от   29.08.2023г. 

 

Принято на заседании 

педагогического совета  

Протокол № 1  от  30.08.2023г. 

 

Утверждено  

Директор МБОУ «Гимназии № 8» 

____________  Дюкин А.Г. 

Приказ  №267    от  30.08.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по русскому языку 

11б класс 

 

2023-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель Медведева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 



 

 

Пояснительная записка 

  

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 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  (Приказ МО и Н  РФ от 17.05.2012 № 413 в ред. от 29.06.2017);  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2023-2024  учебный год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2023-2024 учебный 

год; 

- Положения о рабочей программе  учителя, работающего по обновленным ФГОС МБОУ 

« Гимназия №8»;  

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

            -Государственной программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций базового уровня Н.Г. Гольцовой. (Программа для 

общеобразовательных организаций базового уровня. Русский язык. 10-11классы, 

составитель Н.Г. Гольцова. – М: ООО «Русское слово», 2020). 

     Учебно-методический комплекс состоит из: 

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

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

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

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

предмета «Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

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

культуры; 

сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры;  

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

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

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 



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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

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

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 Задачи воспитания обучающихся: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 



ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 



 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

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

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

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

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

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на 

формирование личности учащихся. 

     Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 

содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных в Стандарте. 

 

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

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

Учитель имеет право в течение учебного года корректировать тематическое 



планирование: изменять последовательность уроков внутри темы, последовательность 

изучения тем, сроки проведения контрольных, зачётных работ во избежание перегрузки 

обучающихся. 

        Формы контроля: тест, диктант, анализ фрагмента текста, проверочная работа, 

редактирование текста, проектная работа. 

 

На изучение часов национально – регионального компонента запланировано 5 часов 

 

№ 

пп 

Название раздела программы  Количество часов  

 

1 Общие сведения о языке. Роль русского и удмуртского 

языков в жизни общества. 

1 

2 Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский и 

удмуртский языки среди других языков мира. 

1 

3 Основные принципы  пунктуации (русской и удмуртской) 1 

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

Т. Ананиной). 

1 

18 Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён 

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

тексту З. Богомоловой). 

1 

   

Содержание учебного предмета 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и не-

полные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 



Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-вос-

клицательных словах. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 



Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

№ 

пп 

Название раздела программы Количество часов 

 

Контроль 

 

1 Повторение и обобщение 

изученного материала 10 класса   

2  

2 Синтаксис и пунктуация 24 1 к/д + 1 к/р + 1к/с 

3 Культура речи 2  

4 Стилистика 4 1 к/р 

5 Повторение и систематизация 

изученного 

2  

 Итого: 34 4 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Последователь 

ность тем в 

предмете 

№ 

урока 
Последовательность уроков в теме Количес

тво 

часов 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 10 

класса   

1 Лексика. Фразеология. Лексикография 1 

 2 Морфология и орфография 1 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации 

3 Основные принципы  пунктуации (русской и 

удмуртской) 

1 

 4 Словосочетание как синтаксическая единица  1 

 5 Предложение как синтаксическая едини 1 

 6 Постановка тире в простом предложении  1 

 7 Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами  

1 

 8 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами  

1 

 9 Обобщающие слова при однородных членах  1 

 10 Контрольный диктант №1 с 

дополнительными заданиями. 

1 

 11 Анализ контрольного диктанта. 

Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения 

1 

 12 Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения  

1 

 13 Обособленные обстоятельства и дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения  

1 



 

Планирование мероприятий воспитательной работы по предмету. 

 

месяц сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май канику

лы Тема 

раздела 

 14 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах  

1 

 15 Знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова и вставные конструкции  

1 

 16 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 17 Анализ контрольной работы. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные  слова  

1 

 18 Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении   с одним придаточным   

1 

 19 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными  

1 

 20 Знаки препинания в бессоюзном  сложном 

предложении  

1 

 21 Сложные предложения с разными видами 

связи. Сложное синтаксическое целое и абзац  

1 

 22 Сложные предложения с разными видами 

связи. Сложное синтаксическое целое и абзац  

1 

 23 Способы передачи чужой речи  1 

 24 Знаки препинания при цитатах  1 

 25 Контрольное сочинение – рассуждение по 

прочитанному тексту. 

1 

 26 Анализ диктанта. Сочетание знаков 

препинания. Авторская пунктуация 

1 

Культура речи  27 Язык и речь. Культура и правильность речи  1 

 28 Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт 

1 

Стилистика  29 Стилистика. Классификация функциональных 

стилей 

1 

 30 Текст. Типы речи  1 

 31 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 32 Анализ контрольной работы. 1 

Повторение и 

систематизация 

изученного  

33 Лексика и фразеология.  Морфология и 

орфография 

1 

 34 Синтаксис и пунктуация 1 



 

Введение  

1 

сентябр

я – 

День 

знаний 

         

Систематиз
ация 
изученного 
в 5-7 
классах 

 День 
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я школы 

  Экску
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на 
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ествен
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вку 
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и 
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(Правил
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 Новог

одние 

театра

лизов
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  Празд
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Слова-

предложени

я  

  День 

народ

ного 

единс

тва 

   Урок 

ведет 

папа 

Научн

о-

иссле

доват

ельска

я 

работ

а 

учащи

хся. 

Конф

еренц

ия 

Экску

рсия в 

театр 
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Матер
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Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 11 классе 

      Целью данной программы является направленность на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

Личностные 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

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



  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 



противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами  

         Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 



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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

 

Диктант (урок № 10) 

 

Я остановился на опушке, около межи. Когда стоишь так один, не шевелясь, 

лицом к лицу с природой, то овладевает странное чувство: кажется, что она не замечает 

тебя, и ты, пользуясь этим, вот-вот сейчас увидишь и узнаешь какую-то самую её 

сокровенную тайну. И тогда всё окружающее кажется  все необычным и полным этой 

тайны. Под зеленевшими дубами земля была усыпана темно-бурыми прошлогодними 

листьями; каждый лист шуршал и шевелился, какая-то скрытая жизнь таилась под ними; 

что это там – лесные муравьи, прорастающая трава?.. И всё кругом слабо шумело и 

шуршало, словно живое, - трава, цветы, кусты. Не замечая человека, всё как будто ожило 

и зажило свободно, не скрываясь… Ветер мягко пронёсся по матово-зелёной ржи и 

перебежал в осины. Осины зашептались, заволновались, с коротким шумом вздрагивая 

листьями; облако белых пушинок сорвалось с их серёжек и, словно сговорившись с 

ветром, весело понеслось в темнеющую чащу. 

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в 

траве два выскочивших из ржи зайца. Они сидели спокойно и с юмористическим 

любопытством глядели на меня. Как будто им было смешно, что и я надеюсь проникнуть 

в ту тайну, которую сами они и все кругом прекрасно знают. При моём движении зайцы 

переглянулись и не спеша, несколькими большими, мягкими прыжками, бесшумно 

отбежали к кустам ракитника; там они снова сели и, шевеля ушами, продолжали 

поглядывать на меня. 

                                                                     (В.В. Вересаев) 

 

Дополнительные задания. 

1.Установите стиль и тип речи. Озаглавьте текст. 

2.Подчеркните все местоимения, укажите их разряд. 

3.Выпишите сложное предложение из второго абзаца, в состав которого входит 

односоставное предложение. Выполните синтаксический разбор.  

4.Выпишите наречия из второго абзаца, определите их способ образования. 

 

Контрольная работа №1 (урок 16) 

  

(1)Пейзаж — художественное изображение природы. (2)В литературе пейзаж — 

средство раскрытия авторского замысла, подчиняющееся как требованиям 

литературного направления (романтический, сентименталистский пейзаж) или жанра 

(городской, морской, сельский, индустриальный пейзаж), так и целям автора: раскрыть 

состояние героя, противопоставить окружающий мир человеку, установить 

композиционные связи элементами произведения. (3)При этом пейзаж может выполнять 

и более сложную, символическую функцию: становясь отправной точкой или фокусом 

авторских идей, он воплощает философские взгляды автора на мир. 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Пейзаж в литературе, будь то романтический или сентименталистский, городской или 

морской, сельский или индустриальный, помогает автору раскрыть состояние героя, 

противопоставить окружающий мир человеку, установить композиционные связи между 

элементами произведения. 

2) В литературе пейзаж, являясь художественным изображением природы, служит не 

только средством раскрытия авторского замысла, но и воплощением философских 

взглядов автора на мир, выполняя, таким образом, более сложную, символическую 

функцию. 



3) Символическая функция пейзажа заключается в том, что, становясь отправной точкой 

или фокусом авторских идей, он воплощает философские взгляды автора на человека. 

4) Пейзаж в литературе выполняет различные функции: будучи художественным 

изображением природы, он служит прежде всего средством раскрытия авторского 

замысла, но также может выполнять более сложную, символическую функцию, воплощая 

философские взгляды автора на мир. 

5) Пейзаж — это изображение природы не только в живописи, где он выступает как 

самостоятельный жанр, но и в художественной литературе, где он служит средством 

раскрытия авторского замысла, подчиняющимся требованиям литературного 

направления. 

Ответ:________________________ 

2. Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста. Запишите этот предлог. 

Ответ:________________________ 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи, 

ФОКУС, -а, м. 
1) Точка пересечения преломлённых или отражённых лучей, падающих на оптическую 

систему параллельным пучком (спец.). Ф. линзы. Ф. глазного хрусталика. 

2) Точка, в которой объектив создаёт отчётливое изображение предмета (спец.). Быть в 

фокусе. Не попасть в ф. 

3) Очаг воспалительного процесса (спец.). Ф. в лёгких. 

А) Средоточие, центр. Ф. землетрясения. Попасть в ф. всеобщего внимания (перен.; 

книжн.). 

5) Искусный трюк, основанный на обмане зрения, внимания при помощи ловкого и 

быстрого приёма. Показывать карточные фокусы. Выступать на эстраде с фокусами. 

6) перен. Проделка, уловка (разг.). Выкинуть ловкий ф. 

7) перен. обычно мн. Каприз, причуда (разг.). Без фокусов, пожалуйста! 

Ответ:________________________ 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

послАла / навЕрх / включЁн / запертА / (различные) средствА 

Ответ:________________________ 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Снег образуется высоко в атмосфере, когда МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ капли воды в 

облаках соединяются с частичками пыли и превращаются в кристаллы льда. 

Несмотря на очевидное смешение стилей, интерьер дома казался очень 

ГАРМОНИЧНЫМ. 

Изображённый на портрете человек был ПРОСВЕЩЁННЫМ деятелем своей эпохи. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

1. Корабль «Арктика» считалась долгое время 

самым крупным атомным ледоколом. 

Б) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

2. Л. Н. Толстой писал, что «в романе «Анна 

Каренина» меня волновала мысль семейная». 



Власти города проводят тщательную проверку ЖИЛЫХ условий граждан. 

Валерий часами занимался с младшим братом, но не видел никакой ОТДАЧИ. 

Ответ:________________________ 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Свою музыкальную пьесу композитор решил закончить в весёлом мажоре, чтобы у 

публики сохранилось приподнятое настроение. 

Ответ:________________________ 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

наиболее УСПЕШНЫЙ / около СЕМИСОТ килограммов / ШЕСТИСТАМИ книгами 

искусные ПОВАРА / несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

Ответ:________________________ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) прот..реть, зАp..сли, возг..рание 2) предл..гать, п..стух, изм..рение (скорости) 

3) накл..няться, бл.стеть, т..рминология 4) зап..реть (дверь), усл..жнённый, осл..пительный 

5) изб..рательный, (на) пл...ву, зам..рев 

Ответ:________________________ 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..ломление, пр..высить, пр..града 2) под..тожить, об..скать, раз..щут 

3) бе..крайний, ни..падающий, и..черпать 4) з..вязать, пр..язык, р..списной (потолок) 

5) бе..донный, ..горевший, во..кликнуть 

Ответ:________________________ 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) улыбч..вый, запот..вать 2) масл..ное (пятно), серебр..ный (слиток) 3) луков..ца, лед..нить 

(душу) 

B) нарушение видо-

временной соотнесённости 

глагольных форм 

3. Н. В. Гоголь убеждён в том, что «автор должен 

сказать святую правду» своим читателям, какой бы 

горькой она ни была. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4. Работая в своей должности полтора года, инженер 

многое успел сделать для предприятия. 

Д) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

5. Торонто всегда славился своими многочисленными 

парками, среди которых наиболее известны Квинс-

парк, занимающий огромную площадь, и Хай-парк с 

его спортивными сооружениями и зоопарком. 

 6. Благодаря современным технологиям учёные 

исследовали глубины озера Самотлор и нашли под 

илистым дном богатейшие залежи нефти. 

 7. Сформулировав в сочинении собственное мнение, 

у меня возникла неожиданная идея. 

 8. На минуту дождь утихает и застучит вновь. 

 9. Паспорт гражданина Российской Федерации 

выдаётся юноше или девушке по достижению ими 

четырнадцатилетнего возраста. 



4) нищ..нский, скармл..вать 5) честв..вать (победителя), обжал..вать (приговор) 

Ответ:________________________ 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква* Запишите номера ответов. 

1) замет..вший, (вулкан) длемл..т 2) вид..мый (отовсюду), пропол..шь (грядки) 

3) ссор..щиеся (ребята), отча..нный (крик) 4) маш..щий (рукой), (дети) завяж..т (шнурки) 

5) стел..щийся (туман), (спортсмены) бор..тся (за победу) 

Ответ:________________________ 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово, 

П. М. Третьяков, (НЕ)ИМЕВШИЙ в своей галерее изображения Н. А. Некрасова, срочно 

заказал портрет поэта И. Н. Крамскому, 

Глебов был уж (НЕ)РАД, что затеял разговор. 

Рассказывал он ничуть (НЕ)УВЛЕКАТЕЛЬНО, но слушатели терпеливо дожидались 

финала истории. 

(НЕ)ЗАРОСШИЕ в этом году травой паровые поля печально разнообразили картину 

засухи. 

Глухарь получил своё название не от (НЕ)ДОСТАТКА слуха, который у него очень 

острый, а из-за характерного поведения: он теряет весной всякую бдительность. 

Ответ:________________________ 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Но вот сосны стали (ПО)НЕМНОГУ редеть, и сквозь стволы (КОЕ)ГДЕ уже начала 

проглядывать равнина. 

(В)ДАЛИ что-то блеснуло, но (НА)СТОЛЬКО неясно, что никак нельзя было рассмотреть, 

что это такое. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ целого дня дождь лил как из ведра, (ЗА)ТО ближе к вечеру ветер 

разогнал облака, и тогда мы продолжили путь. 

ЧТО(БЫ) ни говорили, я уверен в том，что истина не вотчина, ЧТО(БЫ) владеть ею 

кому-то одному. 

А. И. Герцену было лет двадцать пять, когда он начал писать ЧТО(ТО) (В)РОДЕ 

воспоминаний. 

Ответ:________________________ 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Как ни густы бывают студё(1)ые осе(2)ие туманы, моряки найдут дорогу к родному 

берегу по размере(3)ым, неторопливым ударам стари(4)ого колокола. 

Ответ:________________________ 

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

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) А. А. Фет не только тонкий знаток и творец русской поэзии но и поэт-переводчик. 

2) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный посёлок из 

палаток. 

3) Только слышится вой ветра в снастях да тихий гул моря. 

4) Правды боится человек с нечистой совестью или трус. 

5) В театре времён Шекспира актёры отвечали на шутки зрителей и все женские роли 

исполнялись мужчинами. 

Ответ:________________________ 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Выпутавшееся из густого меха зимы (1) солнце (2) поднявшись высоко над тундрой (3) 

вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры и загоняло в заросли стлаников. 

Ответ:________________________ 



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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

На долевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки, которые шли (1) 

должно быть (2) издалека. Они о чём-то болтали, смеялись (3) однако (4) тотчас замолкли, 

увидев меня. 

Ответ:________________________ 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Юные художники поднялись на высокий холм (1) с высоты (2) которого (3} открывался 

вид на всю округу (4) и продолжили работу над этюдами. 

Ответ:________________________ 

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

стоять запятые. 

Негромкие голоса доносились отчётливо (1) и (2) если раньше щенок слышал в 

человеческой речи только яркие интонации (3) то сейчас он начал выделять отдельные 

слова и оттенки чувств. 

Ответ:________________________ 

21. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Но чуден, всё ещё чуден Енисей летней порою! (2)Есть по его течению места, когда 

сотни километров, словно на фантастической киноленте, сменяются виды один 

прекраснее другого — вот представьте: версту-другую, забредя в реку по грудь, стоят 

могучие утёсы, быками их здесь зовут, по утёсам где гривы леса, где отдельная сосенка, 

частью корней, а то и одним корнем уцепившаяся за родной камень, и по каждой 

Проточине, по каждому распадку ворохи кустарников акации, жимолости, таволожника. 

(3)По всем утёсам кипень цветов: примулы, лилии, орхидеи, красодневы. (4)Увидев эти 

красодневы в Колумбии, я, помнится, заорал от счастья, будто самое себе родное узрел, и 

всех заверял: эти в жёлтый рупор кричащие цветы неведомым путём попали сюда из 

Сибири. (5)И хотя меня заверяли, что, пожалуй, всё было наоборот, я упорно не 

соглашался с вескими доводами и со всякой ботанической наукой. (По В. П. Астафьеву) 

Ответ:________________________ 

 (1)Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать 

на Север. (2)В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошёл со старого 

речного парохода и поселился в доме сельского учителя. (3)В этой деревушке жила со 

своим отцом — лесным сторожем девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и 

красавица. 

(4)Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. 

(5)Раненого принесли в дом сельского учителя. (6)Удручённый несчастьем, старик-сторож 

послал Настю ухаживать за раненым» (7)Настя выходила Балашова, и из жалости к 

раненому родилась первая её девичья любовь. (8)Но проявления этой любви были так 

застенчивы, что Балашов ничего не заметил. 

(9)У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней. 

(10)Все в деревне были убеждены, что Балашов человек одинокий. 

(11)Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. (12)Перед отъездом он пришёл 

без приглашения в избу к Насте поблагодарить её за заботу и принёс ей подарки. 

(13)Настя приняла их. 

(14)Балашов впервые попал на Север, (15)Он не знал местных обычаев. (16)Балашов не 

знал, что мужчина, который пришёл без зова в избу к девушке и принёс ей подарок 

считается, если подарок принят, её женихом. (17)Так на Севере говорят о любви. 

(18)Настя робко спросила Балашова, когда же он вернётся из Ленинграда. (19)Балашов, 

ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернётся очень скоро. 



(20)Балашов уехал. (21)Настя ждала его. (22)Прошло светлое лето, прошла сырая и 

горькая осень, но Балашов не возвращался. (23)Нетерпеливое радостное ожидание 

сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. (24)По деревне шептались, что жених её 

обманул. (25)Но Настя не верила этому: она была убеждена, что с Балашовым случилось 

несчастье. 

(26)Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. 

(27)Ночью она ушла из деревушки. (28)Через два дня девушка дошла до железной дороги 

и узнала на станции, что утром этого дня началась война. (29)Через огромную грозную 

страну никогда не видевшая поезда крестьянская девушка добралась до Ленинграда и 

разыскала квартиру Балашова. 

(30)Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина в пижаме, о папироской в зубах. 

(31)Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашов на фронте. (32)Настя 

узнала, что Балашов был женат. (ЗЗ)Значит, он обманул её, посмеялся над её любовью. 

(34)Настя убежала. (35)Она шла в отчаянии по величественному городу, превращённому в 

вооружённый лагерь, и вышла к Неве» (Зб)Вот здесь, в этой чёрной воде, должно быть, 

единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви. 

(37)Настя поправила тяжёлые косы и поставила ногу на завиток перил. (38)Вдруг кто-то 

схватил её за руку. (39)Настя обернулась. (40)Позади стоял худой человек с полотёрными 

щётками под мышкой. (41)Он покачал головой и сказал: 

—В такое время что задумала, дура! 

(42)Человек этот — полотёр Трофимов — увёл Настю к себе и передал с рук на руки 

своей жене-лифтёрше, женщине шумной и решительной. 

(43)Трофимовы приютили Настю. (44)Она долго болела. (45)От лифтёрши Настя впервые 

услышала, что Балашов ни в чём не виноват, что никто не обязан знать их северные 

обычаи. (46)Настя радовалась, что она не обманута, и всё ещё надеялась увидеть 

Балашова. 

(47)Полотёра вскоре взяли в армию, (48)Когда Настя выздоровела, лифтёрша устроила её 

на курсы медицинских сестёр. (49)Врачи — учителя Насти — были поражены её 

способностью делать перевязки, ловкостью её тонких и сильных пальцев. (50)«Да ведь я 

кружевница», — отвечала она им, как бы оправдываясь. 

(51)Весной Настю отправили на фронт. (52)Всюду: в разбитых дворцовых парках, среди 

развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях — она искала 

Балашова, спрашивала о нём. 

(53)На фронте Настя встретила полотёра, и болтливый этот человек рассказал бойцам из 

своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. (54)Слух об 

этой девушке начал быстро расти, шириться, как легенда. (55)Он переходил из части в 

часть, с одной батареи на другую. (56)Его разносили мотоциклисты, водители машин, 

санитары, связисты. 

(57)Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали 

своих любимых. (58)У каждого были они в мирной жизни, и каждый берёг в душе память 

о них. (59)Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой 

истории в зависимости от силы воображения. 

(60)Слух о Насте дошёл и до береговой батареи, где служил Балашов. (61)Художник тоже 

был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражён силой 

её любви* (62)Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, 

которого она любит, (бЗ)Откуда он мог знать, что завидует самому себе? 

(64)Личная жизнь не удалась Балашову. (65)А вот другим везёт! (66)Всю жизнь он мечтал 

о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. (67)На висках седина... 

(68)Случилось так, что Настя нашла наконец батарею, где служил Балашов, но не нашла 

Балашова: он был убит за два дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива. 

(69)Руднев замолчал. 

—(70)Что же было потом? 



—(71)Потом? — переспросил Руднев. — (72)А потом было то, что бойцы дрались, как 

одержимые, и мы снесли линию немецкой обороны. (73)Мы подняли её на воздух и 

обрушили на землю в виде пыли и грязи. (74)Я редко видел людей в таком священном, 

неистовом гневе. 

—(75)А Настя?  (76)Что Настя! (77)Она отдаёт вою свою заботу раненым. (78)Лучшая 

сестра на нашем участке фронта. 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию 

текста? Укажите номера ответов. 

1) Настя объяснила своему отцу, работавшему лесным сторожем, зачем она решила 

поехать в Ленинград. 

2) Трофимов уберёг Настю от смерти, а его жена помогла ей избавиться от чувства 

невыносимой обиды на Балашова. 

3) Бойцы, слышавшие легенду о девушке-северянке, завидовали Балашову, а сам он много 

раз жалел о том, что не женился на Насте. 

4) Настя очень хорошо делала перевязки, потому что у неё, как у кружевницы, были 

ловкие и сильные пальцы. 

5) Художник не знал, что та девушка, которая ищет на фронте своего любимого, — это 

Настя, ухаживавшая за ним, когда он был ранен. 

Ответ:________________________ 

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1, 2 представлено повествование. 

2) Предложение 16 поясняет, раскрывает содержание предложения 15. 

3) В предложениях 37—39 представлено описание. 

4) В предложениях 47, 48 представлено рассуждение. 

5) Предложение 67 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 66. 

Ответ:________________________ 

24. Из предложений 42-45 выпишите один фразеологизм. 

Ответ:________________________ 

25. Среди предложений 20-25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:________________________ 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22-25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые шермины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на место пропусков (A, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания 

26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

26. «Самоотверженность Насти К. Г. Паустовский подчёркивает, используя такое 

синтаксическое средство, как (А)___(в предложении 52). Отношение бойцов к истории 

любви девушки и в то же время ненависть к врагу выражает троп — (Б)___ (в 

предложениях 54, 72). Ещё один троп — (В)___ («в таком священном, неистовом гневе» в 

предложении 74) — передаёт ненависть, которую испытали к противнику бойцы. Об их 

сокрушительной победе над врагом и о дальнейшей судьбе Насти автор повествует 

читателю, используя такую форму речи, как (Г)___(предложения 70-78)». 

Список терминов: 

1) сравнение 

2) антонимы 

3) эпитет 

4) риторическое восклицание 



5) ряд однородных членов предложения 

6) ирония 

7) литота 

8) диалог 

9) вопросительные предложения 

 

              Cочинение-рассуждение по прочитанному тексту (уроки № 25). 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте  и прокомментируйте одну из проблем, поставленных  автором текста. 

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

зрения автора, прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов.  

 

(1)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 кумиров. 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 (уроки № 31) 

 
Часть 1. 

Ответами к заданиям 1–26 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Задание 1  



Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных движений, представляется при свете 

молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек замечает только то, что 

длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за тысячные доли секунды 

можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за тысячные 

доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой городской улице, 

Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная движения, кажется в такие 

мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в напряжённых позах, машины неподвижны, 
отчётливо видна каждая спица колеса велосипеда. (2)Причина кажущейся неподвижности заключается в 

ничтожной продолжительности молнии — тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, 

полная разнообразных движений, представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы 

замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды. 

Задание 2 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста. 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДВИЖЕНИЕ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального мира. Нет 

материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определённом направлении. Вращательное д. Привести в д. что-н. 
Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без движения. 
5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. сердца. 

Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлённое д. транспорта. Правила дорожного 
движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлённость, напряжённость действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей социальной 

цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую стадию. Д. 
событий. 

Задание 4 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

нАнял 

солгалА 

сытА 

облЕгчить 

снятА 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Стать ДИПЛОМАНТОМ Московской консерватории — большая честь даже для знаменитостей. 

Длинные и узкие лыжи специально предназначены для ГОНЧЕГО бега. 

Внезапно до его слуха донёсся ЯВСТВЕННЫЙ звук колокольчика. 
Я знал и этот монастырь, и это глубокое РЫБНОЕ озеро. 

Сегодня холодно, так что я НАДЕНУ теплую куртку. 

Задание 6  



Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое 

слово. Выпишите это слово. 

В его позе было что-то от парадного портрета Вильгельма I; казалось, он взвешивал все за и 

против сделанного ему предложения и не спешил выразить ответ. 

Задание 7 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

пусть ПОПРОБУЕТ 

спелых АБРИКОСОВ 

ЖЁСТЧЕ дерева 

НАИБОЛЬШЕ 

Задание 8  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение в построении 

сложного предложения 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

1) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что заставило 

его броситься наперерез лошадям. 

2) К школе родители купили двое пар брюк и пару рубашек, из 

которых я вырос буквально за два месяца. 

3) Под легким дуновением знойного ветра море вздрагивало и 

улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. 

4) И сказала Баба Яга, что «Я давно русского духу не слыхала, 

а тут ты ко мне сам пришёл». 

5) Все как будто ждали, что нe будет ли он ещё петь. 

6) Выражение «белая ворона» давно уже стало метафорой, 

которая означает резкое отличие того или иного человека от 

окружающих. 

7) В группу студентов, направленных на полевую практику, 

входят сорок один человек. 

8) Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо. 

9) Автобус имеет высокие подножки и низкие динамические 

показатели. 

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

A Б В Г Д 

          

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) должник, вытерли, простоватый 

2) потерять (перчатку), обгоревший, коснулся 

3) занимательный, безотлагательный, пробираться 

4) покорять, ростовщик, замирать (от удивления) 

5) сложение (чисел), зажигательный, скакать 

Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) пр..обретение, пр..градить, пр..интересный; 

2) не..держанность, бе..человечный ,в..ходы; 

3) з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка; 

4) об..ективный, доб..ётся, из..ян; 

5) о..цвести, пре..сказание, о..вёртка. 

Задание 11 



Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) удва..вать, лестн..чка 

2) груш..вый, нищ..та 

3) обид..лся, мотылёч..к 

4) локт..вой, прям..та 

5) фланел..вый, заносч..вый 

Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

1) стро..тся (дом), подозрева..мый 

2) труд..тся (электрики), броса..т (игроки) 

3) леле..щая, пар..т (облака) 

4) кат..тся (шар), вид..мый 

5) лет..щий, постав..т (архитекторы) 

Задание 13  

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

выпишите это слово. 

Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический дождь. 

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма. 

В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки. 

Андрей вошёл в ещё (не)освещённый холл гостиницы. 

Мне (не)хотелось домой. 

Задание 14  

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

выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория относительности 

широко признана (ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты. 

Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия кислотных и основных 

оксидов. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось психологически верно 

изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть 

независимым в своём творчестве. 

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА. 

Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Во время дождя мощё(1)ая гранё(2)ыми плитами мостовая мгнове(3)о превращалась в 

беше(4)ый водя(5)ой поток. 

Задание 16  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) Было особенно тихо и немноголюдно и лишь изредка доносились до слуха детский смех или лай 

собаки. 

2) Мне тяжело вспоминать своё прошлое и Петербург и свою любовь. 

3) У Ивана Степановича внезапно ярко заблестели глаза и лицо покрылось нездоровым румянцем. 

4) И вот уже и трепещут и горят забрызганные росой ветки стройных деревьев. 

5) Там и сям дрожат и колышутся отражения звёзд и прибрежных камней. 

Задание 17 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Над ещё не улёгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) возвышалось небо (4) 

унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами. 

Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



Cейчас (1) возможно (2) внедрение новых разработок в технологический процесс не принесет 

выгоды. Но (3) очевидно (4) что завтра эти технологии всё равно придут и те руководители, 

которые сумели вовремя перестроить производство, окажутся «на коне». 

Задание 19  

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Пушкин крайне заинтересовался рассказом П. В. Нащокина и принялся за составление 

планов, а вскоре и за писание романа (1) герой (2) которого (3) в первоначальном плане (4) 

фигурирует под фамилией Островского, измененной затем на Дубровского. 

Задание 20 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Рассказывают (1) что (2) когда Пётр I не знал (3) где взять ему медь для отливки новых 

орудий в период войны со шведами (4) некий пушечный мастер посоветовал ему снять с 

колоколен половину колоколов (5) и что именно благодаря этому русская армия смогла победить 

шведов в ряде сражений. 

Задание 21  

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Климат степного Алтая умеренно континентальный, с выраженным контрастом между 

холодными и тёплыми сезонами. (2)Средняя температура января составляет минус 18 °С. (3)Холодный 

период продолжительный: снег ложится в конце октября и тает в конце марта. (4)Зимы малоснежные, 

местами покров — не более 8 сантиметров; температура воздуха может опускаться ниже –35 °С, 

оправдывая представления о суровой сибирской зиме. (5)Морозы сопровождаются ветрами — жизнь в 

степи на несколько дней замирает. (6)Безморозный период на равнинах длится 90–130 дней, а лето — 

около трёх месяцев. (7)Кулундинскую степь зовут любимицей солнца: лето здесь сухое и жаркое, 

воздух прогревается до +40 °С. (8)Летний сезон полностью опровергает расхожее мнение, будто «в 

Сибири тепло не бывает». (9)Лето в алтайских степях — это обилие яркого солнца и жарких дней. 

Задание 22 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Человеческое общество за последние века достигло значительного прогресса в своём 

нравственном развитии. 

2) Одних знаний людям недостаточно, чтобы не сорваться в бездну небытия. 

3) Новые идеи, зарождающиеся в недрах цивилизации, производят своеобразную санитарную 

чистку в обществе. 

4) Духовное благополучие в мире не достигнуто. 

5) Знания всегда дают конкретные ориентиры, как избежать ошибок в жизни. 

(1)В те отдалённые прежние времена приблизительно на том же уровне распада цивилизаций, 

какой мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие пророки зарождались в народах, и потом босые, 

простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках, врывались в действительность, чтобы 

произвести необходимую санитарную чистку. (2)Природа слишком много потратила надежд и усилий 

на человека, чтобы дать ему умереть так запросто и по-собачьи. (3)Последний век машина 

цивилизации работала на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее 

обжигала дыхание взвешенная в воздухе пыль нравственного износа. 

(5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. (6)Ведь всё так 

планомерно движется вокруг. (7)Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку. 

(8)Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам движутся потоки прохожих, туристов, 

всяких наисовременнейших автомобилей. (9)Воздушные лайнеры за сутки преодолевают расстояния, 

на которые Марко Поло и Афанасию Никитину потребовалось по три года. (10)Весь мир оклеен 

увлекательными афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать скуку 

жизни. (11)Музеев уже не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки с 

чрезвычайным коэффициентом полезного действия прощупывают окружающую неизвестность, дабы 

извлечь оттуда пользу для дальнейших удовольствий. (12)У каждого в руках диковинные приборы, 

позволяющие общаться чуть ли не с Северным полюсом, которые навели бы ужас на наших ничего не 
смысливших в технике предков. 

(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в 

мире, как стелется горелый чад от перегретых под ногами, перенапряжённых проводов, как обжигает 

лицо не в меру раскалённый воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только от 



пробуждения материков или зарождения новаторских идей, но и ещё от чего-то... (14)Нечто подобное 

испытываешь во сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытое, затаившееся дыхание 

какого-то неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено, чуть приоткроется 

малая щёлка, и ворваться к тебе в тёплое, обжитое жильё. 

(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной 

вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазУ времени и физического бытия, 

ворвётся в иное, ещё не освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной 

столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится неминуемым 

пересмотром печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла. 

(18)3нание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в неё. 

(19)Самый же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше в том и состоит, 

что не видно, как мало осталось до заряда. 

(По Л. M. Леонову*) 

* Леонид Максимович Леонов (1899—1994 гг.) — русский советский писатель 

Задание 23 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
1) В предложениях 1—4 представлено рассуждение. 

2) Предложения 8—12 содержат примеры, иллюстрирующие утверждение, высказанное в 

предложении 7. 

3) Предложение 13 содержит элемент описания. 

4) Предложение 16 содержит аргумент к тезису, высказанному в предложении 15. 

5) В предложениях 18-19 представлено повествование. 

Задание 24 

Из предложения 17 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

Задание 25  

Среди предложений 14—17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  

Задание 26  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

«Проза Л. M. Леонова поражает своей насыщенной образностью и тревожной интонацией. Писатель 

использует тропы: (А)_____ (например, «машина цивилизации» в предложении 3, «пыль нравственного 

износам» в предложении 4) и (Б)_____ (например, «весь мир оклеен...» в предложении 10), с которыми 

органически сочетаются лексические средства: (В)_____ («нулевую фазу» в предложении 16, 

«бикфордов шнур» в предложении 19). А такой троп, как (Г) _____ («неописуемого существа» в 

предложении 14), помогает передать тревогу писателя». 

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) метафоры 

3) гипербола 

4) фразеологизмы 

5) термины 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) ряды однородных членов 

9) эпитет 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся 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. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы Учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

 

Класс 

 

 

Объём текста  

(количество слов) 

 

Количество 

орфограмм 

 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

10-11 170-200 24 15 не более 15 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).   

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым1 относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

 

2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

 

3) на еще не изученные правила; 

 

4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5)  в случаях трудного различия не и ни  

(Куда он только не обращался! Куда он ни  

обращался, никто не мог дать ему ответ. 

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

                                                 
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). 

 

 

 

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;  

 

правильно выполнено  



6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

не менее  половины 

заданий 

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

более  половины заданий 

 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно 

задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются  

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки,  

для 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 

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

классов. 

 

III. Оценка сочинений и  изложений 
С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей     

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматически 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оцен

ка 

Содержание и речь 

( 0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

       Грамотность 

0 орф. ош.–  0 пунк. ош. 

– 0 гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочёт в содержании и  — 1-2 речевых недочёта 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

 1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

«4» 1. Содержание работы в основном  соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются   незначительные нарушения     

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается:  

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

 

 



отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   

последовательности изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

 

Допускается:  

 4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

        или  0 – 7 – 4 

 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты  случаи  неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

 

 

 

 

Допускаются: 

        7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

 

а также 7 

грамматических ошибок 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

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

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну,  

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

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках  

или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;  

«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано  

удовлетворительно. 



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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. Критерии оценки тестовой работы 

Тестовые работы оцениваются согласно предлагаемой к работе инструкции или в 

процентном соотношении: 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала  

Ниже базового уровень  

Не решена  

типовая, много раз отработанная задача 

«2» (или 0)  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3»  норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

50-69% 

 

Выше базового уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые знания  по 

изучаемой в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения, но  

самостоятельно)  

70-89%  

 

Повышенный уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались  

либо самостоятельно добытые новые 

знания,  

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

«5»  отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


