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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является основой 

социально-экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 

дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 



Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения на основе расширения представлений о 

функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу 

и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 



 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в 

учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 



Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и 

её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета 



применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 

адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 



Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 

(обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 



 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 



 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 



 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 

из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 



Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 



Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания 

— не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 



Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Формы существования русского 

национального языка 
 2   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

УЧИ.РУ 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


2.4 Качества хорошей речи  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

УЧИ.РУ 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

УЧИ.РУ 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

РЕШУ ЕГЭ 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

УЧИ.РУ 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Основные морфологические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

РЕШУ ЕГЭ 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

РЕШУ ЕГЭ 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

УЧИ.РУ 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

Итого по разделу  8   

Повторение  6   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

УЧИ.РУ 

Итоговый контроль  5   5   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   1   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

ege.ru 

2.2 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

2.3 Синтаксические нормы  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

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


2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

ege.ru 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

3.4 
Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами предложения 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

ege.ry 

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


Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

4.2 Разговорная речь  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

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

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

УЧИ.РУ 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

Итого по разделу  21   

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


Повторение  6   1   0  

Библиотека ЦОК 

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

100бальник РЕШУ ЕГЭ 

ege.ru 

Итоговый контроль  5   5   0  
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   1   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 
 1   0   0    

2 
Повторение в начале года. 

Практикум 
 1   0   1    

3 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1   0   0    

4 Взаимосвязь языка и культуры  1   0   0    

5 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции 

русского языка 

 1   0   0    

6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1   0   0    

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1   1   0    

8 

Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и 

отношения 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a


10 

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи 

 1   0   0    

12 Основные виды словарей  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики. 

Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. 

Практикум 

 1   0   0    

16 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8


18 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

 1   0   0    

20 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). 

Практикум 

 1   0   0    

21 

Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, 

разговорная и книжная; 

особенности использования 

 1   0   0    

22 

Нейтральная, высокая, 

сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1   0   0    

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1   0   0    

24 

Итоговый контроль 

"Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-

рассуждение 

 1   1   0    

https://m.edsoo.ru/fbaad57c


25 

Морфемика и словообразование 

как разделы лингвистики. 

Основные понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 

Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слова. Практикум 

 1   0   0    

27 
Словообразовательные 

трудности (обзор) 
 1   0   0    

28 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обощение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1   0   0    

30 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления 

имён существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

 1   0   0    

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1   0   0    

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


33 

Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. 

Практикум 

 1   0   0    

34 

Итоговый контроль 

"Морфология. Морфологические 

нормы". Изложение с творческим 

заданием 

 1   1   0    

35 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0    

36 
Правописание гласных и 

согласных в корне 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и 

согласных в корне. Практикум 
 1   0   0    

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы 

ы — и после приставок 

 1   0   0    

39 

Употребление разделительных ъ 

и ь. Правописание приставок. 

Буквы ы — и после приставок. 

Практикум 

 1   0   0    

40 Правописание суффиксов  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 
Правописание суффиксов. 

Практикум 
 1   0   0    

42 
Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c


прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

43 

Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

Практикум 

 1   0   0    

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и 

неопределенных местоимениях, 

наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания 

безударных окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов. 

Практикум 

 1   0   0    

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1   0   0    

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1   0    

https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee


50 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её 

компоненты 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 
Речевой этикет. Основные 

функции 
 1   0   0    

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
 1   0   0    

54 
Публичное выступление. 

Практикум 
 1   0   0    

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление) 

 1   0   0    

57 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Практикум 

 1   0   0    

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1   0   0    

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1   0   0    

60 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a
https://m.edsoo.ru/fbaacb72


61 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. 

Рецензия 

 1   0   0    

62 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 1   0   0    

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 

 1   1   0    

64 Контрольная итоговая работа  1   1   0    

65 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Культура 

речи 

 1   0   0    

66 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Орфография 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Пунктуация 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 
 1   0   0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   1   

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе 
 1   0   0    

2 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. 

Практикум 

 1   0   1    

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как 

часть здоровой окружающей 

языковой среды 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном 

обществе (общее 

представление) 

 1   0   0    

5 

Итоговый контроль "Общие 

сведения об языке". Сочинение 

(обучающее) 

 1   1   0    

6 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1   0   0    

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


8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1   0   0    

9 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 
 1   0   0    

10 
Синтаксические нормы. 

Порядок слов в предложении 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1   0   0    

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной 

или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Употребление производных 

предлогов 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
 1   0   0    

14 

Основные нормы употребления 

однородных членов 

предложения 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными 

двойными союзами. Практикум 

 1   0   0    

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1   0   0    

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1   0   0    

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


18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

 1   0   0    

19 

Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1   0   0    

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с 

разными видами связи 

 1   0   0    

21 

Основные нормы построения 

сложных предложений. 

Практикум 

 1   0   0    

22 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

 1   0   0    

23 

Контрольная работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические 

нормы" 

 1   1   0    

24 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. (повторение, 

обобщение) 

 1   0   0    

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями 

речи 

 1   0   0    



26 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

 1   0   0    

27 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Практикум 

 1   0   0    

28 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями 

 1   0   0    

29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1   0   0    

30 
Знаки препинания при 

обособлении. Практикум 
 1   0   0    

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 1   0   0    

32 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

 1   0   0    

33 

Правила постановки знаков 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

 1   0   0    



34 

Правила постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

 1   0   0    

35 

Правила постановки знаков 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

 1   0   0    

36 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 1   0   0    

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. Практикум 

 1   0   0    

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил 

пунктуационного оформления 

предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

 1   0   0    

40 

Повторение и обобщение по 

темам раздела "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации" 

 1   0   0    

41 

Итоговый контроль 

"Пунктуация. Основные правила 

пунктуации". Сочинение 

 1   1   0    

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea


42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1   0   0    

45 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 

Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор. Практикум 

 1   0   0    

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 
Основные подстили научного 

стиля 
 1   0   0    

49 
Основные подстили научного 

стиля. Практикум 
 1   0   0    

50 
Основные жанры научного 

стиля (обзор) 
 1   0   0    

51 
Основные жанры научного 

стиля. Практикум 
 1   0   0    

52 

Официально-деловой стиль, 

сфера его использования, 

назначение 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 

Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). 

Практикум 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4


54 
Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначение 
 1   0   0    

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические 

и синтаксические особенности 

стиля 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1   0   0    

59 

Итоговый контроль 

"Функциональная стилистика. 

Культура речи". Сочинение 

 1   1   0    

60 

Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других функциональных 

разновидностей языка 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной 

литературы. Практикум 
 1   0   0    

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1   0   0    

63 

Основные признаки 

художественной речи. 

Практикум 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578


64 Контрольная итоговая работа  1   1   0    

65 
Повторение изученного. 

Культура речи 
 1   0   0    

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1   1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   1   

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c


КИМЫ (Демоверсии) 

 

Входная диагностическая работа 

  

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). 

1.      Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

  

        (1)Морские волны обладают большой мощностью: они бывают причиной гибели кораблей в море, размывания берегов, 

разрушения причалов и т. д. (2)Энергию морских волн можно использовать и на благо человека, если создать устройство, 

позволяющее преобразовывать её в электрическую энергию. (3)<...> преобразования позволили бы более экономно использовать 

невозобновляемые источники энергии: нефть, газ, каменный уголь. 

  

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Морские волны, наблюдаемые в природе, могут переносить огромную энергию и нередко являются причиной разрушений, гибели 

кораблей, размывания берегов. 

2) Энергию морских волн, обладающих разрушительной мощностью, можно использовать на благо человека, превращая её в 

электрическую и тем самым позволяя экономить невозобновляемые источники энергии. 

3) Необходимо более экономно использовать невозобновляемые источники энергии, такие как нефть, газ, каменный уголь. 

4) Морские волны, часто разрушительные, обладают энергией, которую можно использовать на благо человека, если 

преобразовывать её в электричество, что позволило бы более экономно расходовать невозобновляемые источники энергии. 

5) И хотя огромную энергию морских волн можно было бы использовать на благо человека, всё чаще они наносят непоправимый 

урон: губят корабли, размывают берега, разрушают причалы. 



2.  Самостоятельно подберите местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. 

Запишите это местоимение. 

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это 

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

фрагменте словарной статьи. 

ИСТОЧНИК, -а; м. 

1) Водная струя жидкости, выходящая на поверхность воды из-под земли. Целебный и. Горячий и. И. минеральной воды. 

2) То, что даёт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол. Сведения из верного источника. 

3) Тот, кто даёт какие-л. сведения, осведомляет о чём-л. Он надёжный источник. Сведения из верного источника. 

4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование. Источники для истории края. Использовать 

все доступные источники. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово 

 

 

корЫсть 

(из) кремнЯ 

обострЁнный 

позвОнит 

ненадОлго 

5. В одном из приведённых ниже слов НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 



У старшего брата всегда был очень СКРЫТНЫЙ характер. 

Баскетболист ОТКЛОНИЛСЯ, и мяч пролетел мимо. 

А прежде здесь ВЕКОВЫЕ леса росли, водились фазаны, дикие кабаны и олени. 

Последовательности нулей и единиц можно рассматривать как числа, записанные в ДВОИЧНОЙ системе. 

Иван понял, что голос его ПЕРЕТЕРПЕЛ изменения: исчез безвозвратно густой, певучий баритон. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел гриппом неделю назад. 

  

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

стая ЦАПЕЛЬ 

к ДВУХТЫСЯЧНОМУ году 

ИСПЕКЁТ хлеб 

в СТА метрах 

голос более ГРОМКИЙ 

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 

1) Горожане и свободные крестьяне стали опорой 

централизованной власти и вопреки желания крупных 



A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм 

B) ошибка в построении 

сложного предложения 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

феодалов поддерживали объединение Франции вокруг 

королевского трона. 

2) Вопреки ожиданиям активисты общественных 

движений забыли о разногласиях и единым фронтом 

выступили против закрытия музея. 

3) Проект этого автомобиля будущего принадлежит 

дизайнеру, известному своими разработками автомобилей 

для компьютерных игр. 

4) Те, кто не изучает иностранный язык, лишён 

возможности читать в подлиннике шедевры мировой 

литературы. 

5) После долгого напряжения опять нахлынула тоска, 

когда не хочется ничего делать и которая не покидает 

меня ни днём, ни ночью. 

6) Кемь является одним из самых старых городов России, 

расположенный на Белом море. 

7) Будучи человеком, наделённым кое-какими скромными 

талантами, я по совету одного академика приучил себя 

записывать неожиданно приходящие мне в голову мысли. 

8) Снег шёл не переставая и неожиданно заканчивается. 

9) Детский коллектив школы искусств создал одно 

большое художественное полотно, которое станет 

центральным лотом на аукционе, приуроченном к 

празднику — Дню защиты детей. 

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

A Б В Г Д 



          

  

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

1) кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 

2) сп..ши (на урок), за..вить, ум..лять (достоинства) 

3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 

4) б..стион, к..вычки, в..нтиляция 

5) пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, об..жал (малыша) 

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

1) не..говорчивый, и..виваться, бе..численный 

2) пр..рывистый, пр..образование, пр..увеличение 

3) в..едливый, из..ять, трёх..игольный 

4) з..ковать, не..хваченный, н..расхват 

5) с..змала, об..скивать, пред..дущий 

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

1) вышаг..вать, насмешл..вый 

2) фасол..вый, накрахмал..ть 

3) обрад..вать, мех..вой 



4) выздоров..вший, недогадл..вость 

5) прицел..вающийся, засушл..вый 

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

1) сия..шь, закле..вший 

2) представ..шься, отправл..нный 

3) налад..шь, скле..нный 

4) онеме..шь, ожида..мый 

5) перелож..шь, довер..вший 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Экспедиция (НЕ)РАЗ подходила к берегам, причём настолько близко, что местные жители могли пересчитать мачты на каравеллах. 

(НЕ)ЗНАНИЕ законов не освобождает человека от ответственности за их нарушение. 

И так всю ночь мне (НЕ)СПИТСЯ, пока не вспыхнет первая зарница. 

Новая театральная постановка вызвала далеко (НЕ)ОДНОЗНАЧНУЮ реакцию в обществе. 

Последствия применения нанотехнологий в еде пока (НЕ)ИЗУЧЕНЫ, а потому непредсказуемы. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Водолазы погрузились (В)ГЛУБЬ моря и (В)ТЕЧЕНИЕ часа изучали глубоководный мир. 

Сидя на коне, командир (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких минут пристально смотрел (В)ДАЛЬ. 



Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ замирали звуки свирели. 

ЧТО(БЫ) ни говорили другие, я считаю, что человек сам (В)ПРАВЕ распоряжаться своим будущим. 

Будучи просвещённейшим человеком своего века, А. С. Пушкин (НИ)РАЗУ не был (ЗА)ГРАНИЦЕЙ. 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н. 

За окном мелькали усея(1)ые пшеницей поля. Солнце спускалось к закату, верхушки леса были пламе(2)о освеще(3)ы, тень вагона 

бежала по некоше(4)ому откосу. 

Прочитайте текст и выполните задания 22 - 27 

      (1)Ты, наверно, очень удивлён тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой адрес и телефон? (2)Нет, не 

забыл. 

        (3)Я уже послал твоей матери три письма! (4)Я написал ей и за себя, и за тебя... (5)Ведь сам ты, кажется, почти никогда ей не 

пишешь. (6)В шкатулке, как самую большую драгоценность, хранит Анна Филипповна твоё единственное за весь год письмо. 

(7)Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь и не любишь писать письма? (8)Однако же ты чуть не каждый день атаковывал 

посланиями Марину. (9)Она и читать, наверно, не успевала. (10)Значит, умеешь? 

(11)Сказал бы уж точней: «Не люблю писать матери». (12)Впрочем, ты ведь не только писать, ты и разговаривать-то с ней не очень 

любишь... 

       (13)Помнишь, когда ты окончил аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? (14)И как раз была встреча Нового года. (15)Все 

сидели за столом, а она, накрывшая стол, устроившая всё это торжество, была на кухне. (16)Только в самый торжественный момент, 

в двенадцать часов, ты милостиво позвал её в комнату. (17)Ты стеснялся её. (18)И перед тем как позвать, долго предупреждал нас: 

«Всю жизнь прожила в деревне, сами понимаете...» (19)И виновато поглядывал на Марину. 

       (20)Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина тоже перестала встречаться с тобой, почему не отвечала на твои письма. 

(21)А недавно, совсем на днях, она мне всё рассказала... 



(22)Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был тяжёлый сердечный приступ (думаю, 

переутомилась, готовя наше новогоднее торжество). (23)И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт Рихтера. 

(24)Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу крикнул матери: «Если будет совсем плохо, постучи в стенку соседу». 

       (25)Марина ничего не поняла. (26)Только позже, в консерватории, ты ей всё объяснил. (27)И в этот же вечер ты потерял её 

навсегда. (28)В то время как ты восторгался, с какой силой и с какой лёгкостью ударял по клавишам Рихтер, она слышала другие 

удары, слабые и беспомощные удары материнского сердца... (29)Ей казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку 

твоя мать, а сосед заснул и не слышит. 

       (30)И ещё хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. 

(31)Если бы ты знал, как хорошо, как тонко она всё чувствует и понимает! (32)Она каждый раз хвалила тебя — и больше всего за то, 

чего в тебе нет: за сыновнюю любовь, и заботу, и ласку. 

(33)Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых людей ты тоже не кричишь. (34)Они, однако, не называют тебя за 

это своим сыном! 

      (35)Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены дома, спасающего его от непогоды, что он не должен сжигать 

поле, которое принесёт ему хлеб, что он не должен убивать сердце, верней и преданней которого он не найдёт никогда и нигде на 

свете. 

      (36)Да, всё лето ты был гостеприимен и очень внимателен. (37)Но что это меняет? 

(38)Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится ко мне? 

(39)Разве это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма? (40)Вот я, кажется, и объяснил тебе причину своего 

охлаждения. (41)Может быть, моё письмо убедит тебя в чём-нибудь, а может быть, нет. (42)Но я-то, во всяком случае, буду по-

прежнему писать твоей матери. 

        (43)И ещё помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют свою Родину... 

(По А. Г. Алексину) 

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



1) Единственной причиной, по которой Анна Филипповна не получала писем от своего сына, было то, что он не умел писать ни 

писем, ни посланий. 

2) По окончании аспирантуры сын Анны Филипповны пригласил её из деревни в Москву, чтобы торжественно представить своим 

друзьям. 

3) Герой текста потерял свою мать, когда сам был на концерте, а тем временем она стучала в стенку спящему соседу, чтобы тот 

вызвал скорую. 

4) Качества, за которые Анна Филипповна хвалила своего любимого сына, на самом деле в нём отсутствовали. 

5) С героем текста, сыном Анны Филипповны, перестали общаться и его девушка Марина, и рассказчик, объяснивший причину 

охлаждения в своём письме. 

17. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 16—18 представлено описание. 

2) Предложения 24-26 содержат повествование. 

3) Предложения 28-29 указывают на причину того, о чём говорится в предложении 27. 

4) В предложениях 33—34 представлено повествование. 

5) В предложениях 41-42 представлено рассуждение. 

18 Из предложений 28-29 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

19 Среди предложений 36-43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза и указательного 

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

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



В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой 

буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

«В письме, написанном от лица рассказчика, звучат горечь и боль, что подчёркивают использованные в тексте языковые средства 

выразительности, среди которых троп — (А)___ (предложение 35), синтаксические средства: (Б)___ (предложения 3, 31, 34), (В)___ 

(предложения 16, 21, 26, 29). Автор письма пытается не только эмоционально воздействовать на адресата, но и логически убедить 

его, о чём свидетельствует синтаксическое средство — (Г)___ (предложения 9, 10, 41, 42)». 

Список терминов: 

1) литота 

2) парцелляция 

3) восклицательные предложения 

4) фразеологизм 

5) вводные слова 

6) вопросительные предложения 

7) противопоставление 

8) уточняющие конструкции 

9) метафора 

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

A Б В Г 

        

  



 Ответы к тесту 

 

 

 

  

    Система оценивания  входной 

работы по русскому языку 

За верное выполнение 

заданий 1-7, 9-19  экзаменуемый 

получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

За выполнение 

задания 8 может быть выставлено 

от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 20 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из 

эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу. 

Всего баллов: 27 

ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ: 

«5»-     25-27 

Вариант 1 

Номер задания Ответ Номер задания Ответ 

1 24 или 42 8 68541 

2 такие 9 25 

3 2 10 25 

4 позвонит 11 135 

5 претерпел 12 45 

6 внимания 13 незнание 

7 испечёт 14 Позади понемногу   
15 34   
16 45 или 54   
17 14 или 41   
18 слабыебеспомощные   
19 37   
20 9385 



«4»-    20 -24 

«3»-    19  -  14 

«2»-  ниже  14 

 Контрольное сочинение – сочинение  №1 по предложенному тексту 

  

  (1)Владимир Солоухин в одном из стихотворений высказывает мысль, что того, кто несёт в руках цветы, можно не опасаться, ибо 

человек с цветами в руках зла совершить не может. 

 (2)Думается, то же можно сказать и о человеке, несущем в руках томик Пушкина или Чехова. (З)Ибо человек, читающий такие книги, 

есть человек разумный, человек нравственный. 

 (4)Известны слова Горького: «Любите книгу — источник знания». (5)К этому следовало бы добавить, что хорошая книга — это и 

средство воспитания чувств, духовного возвышения личности, это мир человеческих переживаний. (6)А кроме того, книга приобщает 

к красоте родной речи. 

 (7)В России литературно-просветительские традиции всегда были сильны. (8)Иван Сытин, крестьянский сын, который основал во 

второй половине XIX века издательство в Москве, многие книги продавал по очень низкой цене, может быть, себе в убыток, чтобы они 

были доступны народу. (9)А благодаря издателю Павленкову в начале XX века появилось две тысячи бесплатных деревенских библио-

тек. 

 (10)В целом мы были и, хочется надеяться, остаёмся более начитанным народом, чем многие другие. (11)И всё-таки всё чаще задаёшь 

себе вопрос: 

«А будут ли наши дети читать Пушкина?» (12)Хотя книжный прилавок стал неизмеримо богаче и разнообразнее, круг нашего чтения, 

как показывают социологические исследования, заметно изменился. (13)Пользуются спросом специальная литература и книги, содер-

жащие разного рода практические советы. (14)Что же касается «художественной» литературы, то развлекательное чтиво: детективы, 

приключения, «семейные» романы — явно потеснило всё прочее. (15)«Спрос определяет предложение», — разводят руками издатели. 

 (16)Да, современному человеку, озабоченному материальными и прочими проблемами, не до серьёзного чтения. (17)Читает он пре-

имущественно в транспорте, по дороге на работу и с работы. (18)А что можно читать в автобусной сутолоке? (19)Желание отвлечься, 

снять нервное напряжение заставляет предпочесть лёгкое чтение, не требующее размышлений и глубокого проникновения в текст. 

 (20)Мощными конкурентами книги стали кино и телевидение. (21)Кинорежиссёр Ролан Быков вспоминал о встрече с кинозрителями, 

на которой одна женщина хвалила кинематограф за выпуск фильма «Война и мир». (22)Она расценила это как великую заботу о наших 

детях, которым просто не прочитать четыре толстенных тома. (23)А теперь они пойдут в кино и всё увидят. (24)«В зале смеялись, — 

говорил Быков, — но это было давно». 



 (25)Чем опасна замена книги фильмом? (26)Дело не только в том, что литературные шедевры не всегда превращаются в шедевры 

кинематографические. (27)В отличие от других видов искусства, литература требует не чувственного, а интеллектуального постиже-

ния. (28)Читатель создаёт образы героев, проникает в подтекст произведения работой мысли. (29)Превращение телевидения в основной 

канал информации, как утверждают психологи, свидетельствует о том, что мы переходим на образно-подсознательное восприятие в 

ущерб рациональному. (30)Ещё в XVIII веке французский философ Дидро говорил: «Кто мало читает, тот перестаёт мыслить». 

 (31)Вопрос «Будут ли наши дети читать Пушкина?» символичен: в нём звучит беспокойство о нашем будущем. (32)Ведь оно зависит 

от нравственного облика, духовного мира тех, кто сегодня сидит за школьной партой или в университетской аудитории. (ЗЗ)Им опре-

делять судьбу нашей цивилизации в XXI веке. 

(34)Так сделаем же всё, чтобы наши дети читали Пушкина! 

(По Н. Лебедеву*) 

* Николай Игоревич Лебедев (род. в 1966 г.) — режиссёр, сценарист. 

  

Проблемы: 

1. Проблема снижения интереса к чтению и как следствие этого духовное обнищание человека. 

2. Проблема вытеснения книги телевидением приводит к тому, что «мы переходим на образно-подсознательное восприятие в ущерб 

рациональному» 

Позиция автора: 

1. Книга учит, воспитывает, развивает. Чтобы не допустить духовной деградации, нужно сохранить книгу. Необходимо знать свое 

литературное наследие. 

2. Чтение развивает интеллектуальный потенциал, а телевидение настраивает на «легкий» просмотр, «уводит» человека от 

поиска рациональных путей решения проблем. 

  

       Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

   Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста  .Прокомментируйте  формулированную проблему. 

Включите  в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,  по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста  (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера  и 

укажите смысловую связь между ними.  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё  отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или  несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

собой пересказанный 

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

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



   Контрольное сочинение – сочинение  №2 по предложенному тексту 

(1)Фронтовая полоса. (2)Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, на перекрёстке 

села машина останавливается. (3)На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. 

—(4)Дяденька, дайте два патрона. 

—(5)На что тебе патроны? 

—(6)А так... на память, 

—(7)На память патронов не дают. 

(8)Сую ему решётчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу. 

(9)Губы мальчишки презрительно кривятся; 

—Ну вот! (10)Что с них толку? 

——(11)Ах, дорогой! (12)Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? (13)Может быть, ты хочешь вот эту 

зелёную бутылку или эту чёрную гранату? (14)Может быть, отцепить от тягача небольшую противотанковую пушку? (15)Лезь в 

машину, не ври и говори прямо. 

(16)И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, увёрток, хотя в общем нам уже всё давно ясно. 

(17)Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. (18)А он ещё молод, но ловок, смел. (19)0н знает все лощинки, последние 

тропинки на сорок километров в округе. 



(20)Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завёрнутый в клеёнку комсомольский билет. (21)И не будучи вправе 

рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запылённые губы, он ждёт жадно и нетерпеливо. 

(22)Я смотрю ему в глаза, (23)Я кладу ему в горячую руку обойму* (24)Это — обойма от моей винтовки. (25)Она записана на 

мне. 

(26) Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, какую надо, сторону. 

—(27)Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? (28)Что же ты, из пустой крынки стрелять будешь? 

(29)Грузовик трогается. (30)Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бестолковое. 

(31)Он смеётся и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. (32)Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он 

исчезает в клубах пыли. 

(33)Дети! (34)На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя бы потому, что сброшенные 

над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу. 

(35)Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной 

войны. (36)Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, 

выписывают имена героев, их звания, их фамилии. (37)Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт 

эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых. 

(38)Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. (39)И повсюду я 

видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига. 

(40)Пройдут годы. (41)Вы станете взрослыми. (42)И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с 

радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные для Родины дни, вы не путались под ногами, не сидели сложа руки, а 

помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом. (По A. П. Гайдару*) 



* Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия — Голиков, 1904-1941) — русский советский детский писатель, 

киносценарист, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

     

  Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

   Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста  .Прокомментируйте  формулированную проблему. 

Включите  в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,  по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста  (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера  и 

укажите смысловую связь между ними.  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё  отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или  несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

собой пересказанный 

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

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 

  

  Контрольное сочинение – сочинение  №3 по предложенному тексту 

  

(1)Я думаю, что я так и не понял себя. (2)Человек — больше, чем его жизнь. (3)Иногда гораздо больше. (4)Человек состоит из 

упущений, неосуществлённых желаний и стремлений, возможностей, (5)То, что осуществлено, — это жизнь. (6)Но огромная часть 

человека — это неосуществлённое. 

(7)Толстой когда-то говорил, что есть числитель и знаменатель у человека. (8)Числитель — это то, чем он является на самом деле, 

а знаменатель — это то, что он о себе воображает. (9)А я думаю, что да, это дробь, но в числителе то, что ему удалось осуществить, а 

в знаменателе то, что ему не удалось осуществить. (10)То есть то, чем он был. (11)В числителе то, чем он стал. 

(12)У каждого человека, вероятно, есть это соотношение, когда он сам куда больше, чем его жизнь, (13)Поэтому сказать, понял он 

себя или нет, невозможно. (14)Я не могу, 



(15)Я мог стать и тем, и другим, и третьим. (16)Я многое потерял, не сумел» или не стал, или не захотел тогда, а потом уже не смог. 

(17)То есть я состою из множества несбывшихся, неосуществлённых людей. (18)И я не знаю, какой бы из них был мне важнее, дороже, 

какой из них добился бы большего. (19)Не знаю и не могу даже это представить себе. 

(20)Поэтому я не могу ответить на вопрос: понял ли я себя? (21)Могу только сказать, что я себя во многом не понял. 

(22)Я теперь не понимаю, чего я боялся, допустим, в пятидесятые годы? (23)Чего я боялся? (24)Страхи у нас многое отняли. (25)Я 

не понял, почему я так примитивно, и грубо, и неполно любил? (26)Теперь только я понял, как я не понимал себя. 

(27)В итоге жизни получается всегда величина отрицательная, потому что, как я уже сказал, человек всегда больше, чем жизнь. 

(28)Возможно, есть какие-то случаи более счастливых дробей. гении? (30)У них значения числителя и знаменателя максимально 

сближены? (31)Трудно сказать. (32)Обычно считается, и, наверное, не без основания, что гений успевает осуществить себя полностью. 

(33)Что ему предназначено, то он и успевает сделать. (34)Возможно, это и так. (35)Но ведь есть гении, которые пережили себя. (36)Ну, 

допустим, Россини или Артюр Рембо. (37)Писал, писал, перестал писать, стал купцом. (38)Осуществил то, что у него было 

запрограммировано, программу свою гениальную, или гениевую, осуществил, а потом ушёл — и всё. (39)Есть ещё, наверное, такие 

примеры, я сейчас просто не помню. (40)Так что с гениями трудно. 

(41)Есть у гения пророческие черты, а есть провалы и неудачи. (42)Никто этого не понимает. (43)Вот Пушкин. (44)Родился в 

заурядной семье. (45)Я говорю грубо, но в принципе так. (46)Его не понимали. (47)Дядя его — банальный стихотворец. (48)Почему 

вдруг в этой среде появляется нечто невероятное? (49)И исчезает, не повторяясь, навсегда? (50)Что такое Моцарт? (51)Тоже появилось 

нечто божественное и исчезло. (52)Откуда? (53)Почему? (54)Что, сочетание генов? (55)Это беспомощное объяснение. 

(56)Это очень странные вещи, но очень важные. (57)Потому что жизнь без гениев была бы неинтересной. (58)Гений - это не пример 

для жизни, ему нельзя следовать. (59)Таланту ещё как-то можно следовать. (60)А гению... 

(61)Во-первых, нет никакого соотношения между жизнью гения и его созданиям. (62)Это никак не соотносится. (63)Гений может 

быть шалопаем, повесой, бродягой, распутником, хамом и так далее. (64)А создаёт при этом гениальные вещи. (65)Но гений может 

быть и примерным человеком, педантом. (66)Гёте, например. (67)Тайный советник, благопристойный немецкий быт. 



(68)Я не рискну ничего определённого сказать про гения. (69)Всё, что сделал Моцарт, это так прекрасно и так велико, что 

бессовестно считать, что он мог бы ещё многое написать. (70)Может быть. (71)Думается, что если бы Пушкин ещё прожил, он написал 

бы не одну замечательную вещь. (72)Или нет? (73)Это вещи таинственные, которых грех касаться. (По Д. А. Гранину*) 

* Даниил Александрович Гранин (1919-2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран 

Великой Отечественной войны. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

   Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста  .Прокомментируйте  формулированную проблему. 

Включите  в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,  по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста  (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера  и 

укажите смысловую связь между ними.  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё  отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или  несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

собой пересказанный 

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

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 

  

  Контрольное сочинение – сочинение  №4 по предложенному тексту 

(1)Его соседи по госпиталю получали письма и читали их вслух, а Власову никто не писал, я ему было так скучно, что он даже 

удивлялся, что может быть на свете такая скука. 

(2)С каждым днём ему становилось всё хуже. (З)Бледный, с заострившимся носом, он лежал, отвернувшись к стене, и ему было всё 

равно, о чём говорят, волнуются» спорят соседи. 

(4)И вдруг он получил письмо* (5)Это был обыкновенный лист бумаги, сложенный треугольником, и на обороте, как полагается, 

полный адрес с именем, отчеством и фамилией. 



(6)«Мне захотелось написать тебе, милый Федя, — так начиналось это письмо, —- хотя ты, без сомнений, давно забыл обо мне, 

поскольку мы в жизни встретились только однажды. (7)Но, узнав, что ты ранен, я надеюсь, что ты не слишком строго осудишь меня за 

это письмо.,,» (8)А кончалось письмо на пол у фразе: «Во всяком случае, знай, что я о тебе думаю, и даже чаще, чем...» 

(9)Он читал письмо целый день, перебрал всех знакомых девушек и прежде всего, понятно, вспомнил о той, с которой он дружил 

до войны. (10)Но это была не она, хотя бы потому, что с ней он встречался не однажды. 

(11)Прошло несколько дней, и он получил второе письмо. 

(12)«Мне известно всё от одной подруги, которая видит тебя каждый день, — писала незнакомка. —(13)И она сказала мне, что от 

тебя самого зависит твоё здоровье». (14)Далъше шли советы, большей частью медицинского свойства, а потом стихи, очень хорошие, 

об одной девушке, ждущей бойца, который пропал без вести. 

(15)Это было поразительно! (16)Но кто же видит его каждый день? (17)В тридцатой палате дежурили две сестры — Мария 

Пантелеймоновна и Луша. (18)Мария Пантелеймоновна была рыжая, длинная, в очках, немного похожая на швабру палкой вниз, 

особенно когда она ругала кого-нибудь после обхода. (19)Луша была, наоборот, маленькая, толстая, смешливая, целый день носилась 

по госпиталю в развевающемся халате, и то здесь, то там слышались её топот и хохот. (20)Но Власову было бы даже немного жаль, 

если бы этой подругой оказалась она. (21)Письма были таинственные, необыкновенные, а Луша — просто Луша. 

(22)С волнением, с душевной тревогой он стал ожидать новых писем, а главное, послушался насчёт своего здоровья. (23)Прежде 

он мало ел, а теперь стал понемногу есть, с вечера постарался уснуть — и ничего, получилось. 

(24)Пришло третье письмо: как по книге, эта девушка-незнакомка прочитала всё? что творилось в его душе, всё, о чём он мечтал и 

что казалось ему потерянным навсегда, невозвратно. (25)Всё ещё впереди —вот что она хотела сказать! (26)Нужно жить, потому что 

всё впереди. (27)Нужно сделать всё, чтобы снова стоять на боевом корабле в этот торжественный час. (28)И нужно не отступать перед 

тоской, перед смертью, о которой кричат по ночам галки в саду, нужно не отступать, как он не отступал на фронте». 



(29)Точно что-то перевернулось в его душе, когда он прочитал это письмо. (30)И доктор, который прежде всё хмурился, осматривая 

его, был теперь совершенно доволен. 

—(31)Кто его знает! — сказал он как-то, смеясь. — (32)Ведь ты же умирал, Власов. (33)В чём дело, а? (34)3агадка природы? 

(35)Но вдруг перестали приходить эти чудные письма. (36)А вместе с письмами пропала и Луша. (37)Он спросил у одной сиделки, 

где она, почему не приходит, и сиделка сказала, что Луша сильно захворала воспалением лёгких, к ней даже ездил главный врачт и 

боялись, что она умрёт, но опасность миновала. 

(38)В госпитале стало скучно без Луши, без её топота и хохота, без её разговора о том и о сём, от которого почему-то становилось 

легче на сердце… 

(39)Луша явилась, побледневшая и похудевшая, но, кажется, ещё более весёлая, чем прежде. (40)И на площадке, куда ребята 

выходили курить, Власов просто схватил её за рукав и спросил негромко: 

—Так это ты, Лушенька?..(41)Через неделю Власов пошёл на комиссию, и доктора, осматривая его, снова сказали, что он является 

чудом и загадкой природы. (42)Разгадка была простая, но он, понятно, не стал её объяснять. (43)Возможно, что для подобного лечения 

в медицине ещё не было места. (По В. А. Каверину*) 

* Вениамин, Александрович Каверин (1902-1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист, автор приключенческого 

романа «Два капитана». 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

   Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста  .Прокомментируйте  формулированную проблему. 

Включите  в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые,  по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста  (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера  и 

укажите смысловую связь между ними.  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё  отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или  несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

собой пересказанный 



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

     Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 

  

  



В конце августа мне удалось ВЫБРАТЬ 



свободное время и отправиться на рыбалку. 

Можно утверждать, что этот человек в данной ситуации совершил ЛОГИЧЕСКИЙ поступок. 

Валентин Петрович человек ответственный и поэтому работает всегда с полной ОТДАЧЕЙ. 

Юноша, сидящий в кресле у окна, показался мне слишком уж АРИСТОКРАТИЧНЫМ. 

Многие из нас надеются, что могут оказать БЛАГОТВОРНОЕ влияние на близкого им человека. 

Ответ:___________________________________ 

6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

По-моему, ведущий лидер в группе — это человек, имеющий влияние на других при выполнении ими совместных действий, причём 

это может быть и рядовой член группы, если его слушаются и его руководство признают. 

Ответ:_______________________________________ 

7В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании  формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно, 

 быстрее ЕЁ   тоскуют по ВАС  не хватает ста ГРАММ  РЕДАКТОРЫ журналов   ПОЛУТОРА чашек 

Ответ:___________________________ 

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ                

А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

Б)неправильное построение предложения с косвенной речью 

В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 



Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением) 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) На палубе стояли пассажиры и  любовались волнами, взволнующимися за бортом корабля. 

2)            Время поставило картину «Девочка с персиками» в ряд лучших портретных работ в русской и мировой живописи. 

3)            Мальчик спросил меня, что далеко ли отсюда озеро. 

4)            Сотня бойцов помогали местным жителям в уборке урожая. 

5)            Исследуя это вещество, учёным были установлены его основные свойства. 

6)            Много птиц прилетело в наши края ранней весной. 

7)            Рифма, оканчивающаяся на гласный звук — открытая, на согласный — закрытая. 

8)        Выбравшись из тёмного ущелья, путники испытали облегчение. 

9)            Некоторые места в музыкальной драме «Хованщине» необыкновенно красивы. 

  

 

 

Ответ: Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.                                                   

А Б В Г д 

          

  

9. Укажите варианты, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов 



1)прот..реть,пол..гать, выр..щенный 

2)восх..ждение, р..скошный, оп..лчение 

3)к..мпаньон,      в..кансия, нав..ждение 

4)опт..мальный, ор..гинальный, преод..леть 

5)зар..сли,пл..вчиха,( флаги) разв..ваются 

Ответ: 

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

1)во..производство, ра…весистый,ра..бег 

2)с..змала, под..маться, с..грать 

3)пр..образователь, пр..тендент, пр..зентация 

4)об..яснил, л…ются, в..ехал 

5)контр..гра, пред.стория, дез..нфекция 

 Ответ: 

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

1)ключ..вой, круж...во      

2)обветр..вать, претеп..вать 

3)мал..нький, утр..чко      



4)ливн..вый, дружоч..к 

5)виш..нка, отч..зна 

Ответ: 

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

1)Выполн..вший (задание), выруч..нные   

2)смел..шь (муку), постел..шь 

3)устро..шь (на работу)  , слыш..мый 

4)повер..вший (в успех), выгор..шь 

5)рассе..вшийся (туман), спор..т (люди) 

Ответ: 

   

13Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Одно дело лгать, другое заблуждаться в речах и отступать от истины в словах в силу заблуждения, а (НЕ)ЗЛОГО умысла. (П. Абеляр) 

Ранимы жалостью высокие сердца, участье к слабому — (НЕ)СЛАБОСТЬ храбреца. (П.Корнель) 

Родители вскормили нас, (НЕ)ЖАЛЕЯ ни сил, ни любви, и теперь, когда они больны, наш долг — вылечить и выходить их. 

(Леонардо да Винчи) 

Вяз живописно раскидист, и прекрасна (НЕ)ЯРКАЯ густая зелень его овальных листьев. (С. Аксаков) 



Кто, будучи даже взрослым, умеет говорить одними лишь словами, а не делами, тот и человеком-то считаться (НЕ)ВПРАВЕ. (Ян 

Амос Коменский) 

Ответ: 

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 (ВО)ВРЕМЯ экзамена, ЧТО(БЫ) правильно выполнить все задания, надо быть очень внимательным. 

(ВО)ИСТИНУ музыкант настроен великодушно и (В)ТАЙНЕ вздыхает, сочувствуя печальной участи юного поэта. 

Мы поработали (НА)СЛАВУ и теперь ТО(ЖЕ) можем со спокойной совестью отдохнуть. 

Странный старичок, сидя (НА)КОРТОЧКАХ, говорил медленно, звук его голоса ТАК(ЖЕ) удивил меня. 

(В)НАЧАЛЕ года было принято решение начать строительство моста через реку, (ЗА)ТЕМ сроки были изменены. 

Ответ: 

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

Соверше(1)ое произведение искусства — это произведение человеческого духа и в этом смысле произведение природы, но так как в 

нём соедине(2)ы воеди(3)о объекты, обычно рассея(4)ые по миру, и даже всё наиболее пошлое изображается в его подли(5)ой 

значимости и достоинстве, то оно — над природой. (И. Гёте) 

Ответ: 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1) Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка 

моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. (2) Всё, что я везу, умещается в моём сердце, и мне легко. (3) Я не успел поумнеть, 

торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с неё. (4) Многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, 

и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. (5) Так пусть же неспешно бегут мои кони, а я буду лежать на 



спине, закинув руки за голову, смотреть на далёкие звёзды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины 

и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы. 

(6) Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. (7) И бережно перебираю золотые слитки 

воспоминанийо тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем... 

(8)А я еду с ярмарки. 

(9)..Ещё смеются рассветы, и уже чуть грустят вечера. (10) Ещё хочется танцевать, но уже просыпаешься с лёгкой горчинкой, 

вспоминая, как прыгал и махал руками. (11) Ещё, как в детстве, хочется куда-то бежать, кого-то спасать, но всё чаще и чаще приходят 

мгновения, когда уже не хватает воздуха со всего земного шара, и начинаешь судорожно заглатывать его, а он не желает лезть в твою 

грудную клетку. (12) А ведь там бьётся сердце. (13) Оно всю жизнь бьётся в клетке, и мало, ох, как мало счастливцев, которые 

выпускали это сердце на волю! (14) И если я завидую кому-либо, то только этим безгранично свободным людям. 

(15) Я жил страстью, а не расчётом, не оглядываясь по сторонам и не прикидывая, что ждёт впереди. (16) Я плыл ни против течения, 

ни по течению, а туда, куда указывал вложенный в меня компас, стрелка которого с раннего детства была ориентирована на добро. 

(17) И я никогда не задумывался, добро ли я совершаю или зло, веря, что зло от чистого сердца во сто крат лучше добра по расчёту. 

(18) Да, я многих обидел и многим причинил боль; я грешен, как грешен любой из нас, но пот смывает все грехи. (19) И это 

единственное средство остаться чистым в наш век загрязнённой окружающей среды. 

(20) Писателя отличает одно странное свойство: способность отчётливо помнить то, что с ним никогда не случалось. (21) Это не 

память разума, а память всех чувств, свойственных человеку, и когда разворошишь её, то видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь, 

как наяву. (22) А ещё мне представляется, что писатель — Творец. (23) Он создаёт мир, который не существовал ранее, и населяет его 

людьми, рождённымине женщиной, а им самим. (24) Он управляет событиями в этом созданном им мире, он вяжет из событий 

историю, он заставляет солнце светить, когда он этого хочет, и присылает дожди и ненастья по собственной воле. (25) У него 

огромная, божественная власть в мирах, созданных им из собственной бессонницы, и значит, он должен быть справедлив, как 

высший судия. (26) А справедливость — это победа добра. 

(27) И я мечтаю об этой победе. (28) Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо, и сражаюсь за неё на всех доступных мне 

фронтах. (29) Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе всё бессмысленно. (30) И я верю, что оно восторжествует, потому 

что мои мечты всегда сбывались. 

(31) Правда, одна мечта так и осталась несбыточной. (32) Я всю жизнь мечтал передохнуть. (33) Долго-долго — с мая по октябрь — 

бродить по сёлам и рекам, встречаться с людьми, собирать грибы, ловить рыбу, с уютной думою глядеть в ночной костёр и 



просыпаться от капель росы. (34) А вместо этого я всё бегу и бегу, неизвестно куда, бегу, задыхаясь и падая, и всё никак не могу 

добежать. 

(35) Ах, как быстро летят мои кони!.. 

(По Б. Васильеву) 

Васильев Борис Львович (1924 — 2013) — выдающийся русский и советский писатель 

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

1)            На страницах произведений действуют герои, рождённые мыслью писателя. 

2)            Грех, совершённый человеком, невозможно ничем смыть. 

3)            Всю жизнь герой-рассказчик мечтал передохнуть. 

4)            Завидовать можно только тому, кто умеет быть свободным. 

5)            Каждый человек способен выпустить своё сердце на волю 

Ответ:_________________________ 

17Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1)            Предложения 12—13 содержат повествование. 

2)            Предложения 29—30 содержат рассуждение. 

3)            Предложение 6 содержит элемент описания. 

4)            Предложение 34 противопоставлено по смыслу предложению 33. 

5)            Предложения 23—24 содержат пояснение того, о чём говорится в предложении 22 



Ответ:______________________________________ 

18.Из предложений 15—19 выпишите фразеологизм. 

Ответ: 

19.Среди предложений 9—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза и 

усилительной частицы. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:______________________________________ 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 21—25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие но-мерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой 

буквой соответствующую цифру 

20.«Автор использует в тексте самые разнообразные средства вы-разительности, например, лексическое средство (А)(в предложении 

1). Особую выразительность тексту придаюттропы (Б)           («смеются рассветы» и «грустят вечера» впредложении 9), 

(В)       («золотые слитки воспоминаний» в предложении 7) и фигура речи (Г)        (в предложении 21)». 

Список терминов:                 

1)            олицетворение                                                       6) инверсия 

2)            риторический вопрос                                                7) метафора 

3)            эпитеты     8) синонимы 

4)            градация                                                                 9) антонимы 

5)            однородные члены предложения 

Ответ: 



А Б В Г 

        

  

Ответы: 

задания ответы 

1 45 

2 Там 

3 2 

4 Отозвала 

5 Логичный 

6 Ведущий 

7 Граммов 

8 53419 

9 2 

10 23 

11 134 

12 235 

13 Неяркая 

14 Воистину втайне 

15 145 

16 134 

17 245 

18 От чистого сердца 

19 12 

20 9174 

  

    Система оценивания  входной работы по русскому языку 

За верное выполнение заданий 1-7, 9-19  экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 



За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 20 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из 

эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу. 

Всего баллов: 27 

ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ: 

«5»-     25-27 

«4»-    20 -24 

«3»-    19  -  14 

«2»-  ниже  14 

Контрольная  работа №3 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительяых символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3, 



(1)Современная наука рассматривает художественное творчество не само по себе, а в контексте культурной и личностной 

коммуникаций. (2)  понуждает  сама природа художественного творчества. (3) Ведь обращаясь к произведениям искусства, к 

творческому процессу, к замыслу того или иного произведения, мы вступаем в диалог - диалог культур, диалог сознаний, в котором 

три участника: художник, само произведение и тот, кто воспринимает произведение (читатель, зритель, слушатель). 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

1)  Рассмотрение художественного творчества в контексте культурной и личностной коммуникаций обусловлено самой природой 

творчества как диалога того, кто воспринимает произведение, художника, его создавшего, и самого произведения. 

2)  Читатель, зритель, слушатель, подчиняясь самой природе художественного творчества, рассматривают любое художественное 

произведение в контексте культурной и личностной коммуникаций. 

3)  Замысел произведения помогает читателю, зрителю, слушателю вступить в диалог с автором художественного произведения. 

4)  При обращении к произведениям искусства, к творческому процессу, к замыслу того или иного произведения происходит диалог 

культур, диалог сознаний. 

5)  Сама природа художественного творчества заставляет науку рассматривать творчество не изолированно, а в контексте 

культурной и личностной коммуникаций художника, самого произведения и того, кто это произведение воспринимает. 

Ответ:________________________ 

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. 

Запишите это местоимение. 

Ответ:________________________ 



3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово 

употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ПРИРОДА, -ы, ж. 

1)  Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мёртвая п. (неорганический мир: не растения, не 

животные). Живая п. (органический мир). 

2)  Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и 

природы. 

3)  Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На лоне природы. Выезжать на 

природу (прост.). 

4)  перен. у чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных отношений. Вирусная п. заболевания. 

Ответ:________________________ 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

вОвремя / щЁлкать / граждАнство / свЁрлит / воссоздалА 

Ответ:________________________ 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 



Велимир Хлебников — русский поэт, один из ЗАЧИНАТЕЛЕЙ футуризма, смелый экспериментатор в области поэтической формы 

и языка. 

Приглашаем вас присоединиться к поздравлениям и порадовать ваших знакомых приятными и ПРАКТИЧНЫМИ подарками! 

Перед тем как ОДЕТЬ линзу, необходимо убедиться, что она влажная и чистая, что на ней нет разрывов, трещин и других видимых 

дефектов. 

Закаливание холодом повышает СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма простудным заболеваниям. 

ЭТИЧЕСКИЙ кодекс врача, содержащий важнейшие понятия этой профессии, впервые был составлен в Индии. 

Ответ:________________________ 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть которую было невозможно. 

Ответ:________________________ 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

более ПОЛУТОРА часов / пара БОТИНОК / взлетал более ВЫШЕ / ЧЕТВЕРО ножниц 

упал с ПЛЕЧ 

Ответ:________________________ 



8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

1)     Указ «О свободных хлебопашцах», дающий 

помещикам право освобождать своих крестьян с 

наделением их землёй, впервые заставил говорить 

о возможной отмене крепостного права. 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

2)     Самгину казалось то, что хозяина слушают 

только из вежливости. 

B) неправильное построение предложения 

с причастным оборотом            

3)     Глядя на дым, можно определённо сказать, 

будет ли завтра дождь， ветер или снова, как 

сегодня? солнце взойдёт в глубокой тишине. 

Г) нарушение построения предложения с 

несогласованным приложением 

4)     Вся точно прикрытая природа вуалью 

пряталась за прозрачную матовую дымку. 

  5)     Московский театр Корша начал свою 

деятельность с постановки гоголевского 

«Ревизорам, заявив тем самым, что основой его 

репертуара будет русская классика. 

  6)     Алексей прошёлся по пустынной 

набережной, поглядел в воду, проносящуюся у 

подножия каменной стены, и начал медленно 

подниматься по ступенькам. 

  7)     Распахнув окно, в комнату повеяло 

прохладой. 

  8)     Показ фильмов последнего кинофестиваля 

состоится в кинотеатре «Художественном». 

  9)     Столичный район Сокольники были 

включены в состав первой линии Московского 

метрополитена, открывшейся в мае 1935 года. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 



А Б В Г Д 

          

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите 

номера ответов. 

1)  упр..вляющий, оч..ртить, тр..пещущий  2)   конс..рвировать, прим..рять (вещи), неисс..каемый 

3)  п..мощник, выг..реть, посм..треть  4) напр..гаться, пров..нциальный, гориз..нтальный 

5)  осозн..вать, по..вление, с..мптомы 

Ответ:________________________ 

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

1)  сверх..дейный, роз..ск, пост..мпрессионизм  

2) ни..послать, (смотрит) и..подлобья, бе..принципный  3) пр..чудливый, пр..беречь, пр..волжский 

4)  сош..ют, пас..янс, без..языкий  5) поз..прошлый, пр..дедушка, пор..ссуждать 

Ответ:________________________ 

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

1)  доверч..вый, врем..чко             4) клетч..тый, вороч..ться 

2)  посме..ваться, питом..ц           5) рассчит..вать, завид..вать 

3)  замш..вый, намер..ваться 



Ответ:________________________ 

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

1)  кол..щийся (предмет), (льды) та..т  2) шепч..шь, независ..мый 

3)  леч..щий (врач), (планы) руш..тся  4) увер..нный, ненавид..вший 

5)  щур..щийся (от солнца), (друзья) увид..тся 

Ответ:________________________ 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Тяжёлый день позади, и можно уснуть, но мне отчего-то (НЕ)СПИТСЯ. 

Спектакль оказался (НЕ)ИНТЕРЕСНЫМ, а скучным. 

Мишенька, (НЕ)ПРИЯТЕЛЬ ли твой тебя обидел? 

Ничуть (НЕ)ПРИМЕТНЫЙ ручеёк тихонько скользил по гладким камешкам к большой полноводной реке. 

Бортовой компьютер уже несколько лет является (НЕ)ОТЪЕМЛЕМОЙ частью управления современным автомобилем. 

Ответ:________________________ 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Чтобы унять боль，Петька на секунду зажал ладони (ПОД)МЫШКАМИ，а потом снова полез (В)ВЕРХ. 



(ПО)МИМО отличного качества и тщательной проверки аппаратуры, в процессе работы над макетным образцом спутника мы 

ТАК(ЖЕ) требовали от разработчиков высокой культуры производства и оформления. 

ЧТО(БЫ) не обнаружить себя, решено было пробираться к своим осторожно, (В)ОДИНОЧКУ. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что к нам привозили пока лишь технологические приборы, мы всё равно попросили представить положенную 

техническую документацию, (ТО)ЕСТЬ паспорта, инструкции на проведение автономных и комплексных испытаний. 

В ходе испытаний мы смогли (НЕ)ТОЛЬКО выявить возможности космического корабля, но и (В)ЦЕЛОМ оценить надёжность 

работы его систем. 

Ответ:________________________ 

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

Слева, за барьером, в гигантском провале, находится пусты(1)ый зал, где происходят все почтовые операции. Над ним возносится 

стекля(2)ый купол. Его краше(3)ые в синий цвет рамы и само стекло создают ощущение открытого пространства. 

Ответ:________________________ 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1)  На красноватый фон обожжённой глины художник наносил рисунок и орнамент и заливал их лаком, 

2)  Под актёрской игрой понимается искусство представления персонажа на сцене или перед камерой посредством мимики жестов 

и голоса. 



3)  Искусство Возрождения стремилось не только наполнить храмы и дворцы но и найти себе место на городских площадях 

перекрёстках улиц и фасадах домов. 

4)  Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир и всё нам тогда казалось ярким. 

5)  Вечером пройдёт майский дождь и прогремит гроза. 

Ответ:________________________ 

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

Алексей (1) возмущённый несправедливым замечанием (2) быстро вышел из комнаты начальника (3) и (4) ни на кого не смотря (5) 

направился к выходу. 

Ответ:________________________ 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

 

Наедине с тобою (1) брат (2) 

Хотел бы я побыть: 

На свете мало (3) говорят (4) 

Мне остаётся жить! 

Поедешь скоро ты домой: 



Смотри ж… Да что? моей судьбой, 

Сказать (5) по правде (6) очень 

Никто не озабочен. 

Отца и мать мою (7) едва ль 

Застанешь ты в живых… 

Признаться (8) право (9) было б жаль 

Мне опечалить их… (М. Ю. Лермонтов) 

 

 

Ответ:________________________ 

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

Серьёзным конкурентом поршневым двигателям на бензиновом и дизельном топливе (1) стали газотурбинные двигатели (2) первые 

испытания (3) функционирования (4) которых (5) проводились уже в 50-х и 60-х годах прошлого века. 

Ответ:________________________ 

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

На далёком западном крае неба (1) исступлённо метались белые молнии (2) и (3) хотя гроза не собиралась двигаться в нашу сторону 

(4) всё же что-то тревожное было в этом таинственном ожидании природы. 



Ответ:________________________ 

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

предложений. 

(1)Плато Путорана — грандиозный горный массив Заполярья, расположенный на северо-западе Сибири между двумя великими 

реками — Енисеем и Леной. (2) Площадь плато — двести пятьдесят тысяч квадратных километров. (3)На эвенском языке название 

плато означает «озёра с крутыми берегами»， а на юкагирском — «горы без вершин», (4)Эти имена точно и образно характеризуют 

местность. (5)География же дала такое определение подобным образованиям: «столовая гора». (6)Вершина Путорана — гора Камень 

высотой 1701 метр. (7)На плато бесчисленное множество озёр и водопадов, среди которых высочайший в России Тальниковый, — 

именно поэтому Путорану называют краем тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. (8)Одно из озёр, Виви，— географический центр 

России，в честь этого радом с озером установлен памятный знак. (9)Семиметровую стелу венчает герб России, а на четырёх 

стальных листах у её подножия указаны координаты географической точки. 

Ответ:________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 22—27. 

(1)На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки о желтоватой водой. (2)На каждой бутылке была наклейка. (3)На наклейках 

кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря». 

(4)Бутылок было много. (5)Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково жёлтая и скучная на вид. 

(6)Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мёртвого моря. (7)Нам хотелось 

узнать, действительно ли она такая солёная. (8)Но пробовать воду Черпунов не позволял, 

(9)Старшекдассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого 

не пускает. (10)Там были будто бы чучела колибри» коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота. 



(11)Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. (12)Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моём воображении 

как царство удивительных вещей. (13)Разнообразные истории были связаны с каждой вещью — будь то пуговица румынского 

солдата или засушенный жук-богомол. 

(14)Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. 

—(15)Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протянул толстую руку.— (16)Садись, рассказывай. (17)Ты, говорят, собрал 

маленький музей, (18)Что же у тебя есть? 

(19)Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. (20)Черпунов усмехнулся. 

—(21)Похвально! — сказал он. — (22)Приходи ко мне в воскресенье утром. (23)Посмотришь мой музей. 

(24)В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошёл к Черпунову, 

(25)Была поздняя осень, но сирень ещё не пожелтела. (26)С листьев стекал туман. (27)Внизу на Днепре трубили пароходы. (28)Я 

поднялся на крыльцо и потянул рукоятку звонка. (29)Внутри флигеля пропел колокольчик. (30)Встречатъ меня вышел сам Черпунов. 

(31)Чудеса начались уже в передней. (32)В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся 

расстегнуть озябшими пальцами шинель. (33)Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. (34)Я расстёгивал пуговицы и смотрел на 

раму от зеркала. 

(35)Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда. 

—(36)Венецианское стекло，一 сказал Черпунов. — (37)Посмотри поближе. (38)Можешь даже потрогать. 

(39)Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. (40)Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. (41)В полоске света, 

падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнём. 

—(42)Совсем как рахат-лукум, — заметил я. 

(43)Черпунов показал мне на портрет на стене. (44)Он изображал бородатого человека с измождённым лицом, 

—(45)Ты знаешь, кто это? (46)Один из лучших русских людей. (47)Путешественник Миклухо-Маклай. (48)Он был великий учёный и 

верил в добрую волю людей. 



(49)Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. (50)Безоружный，умирающий от лихорадки. (51)Но он сумел сделать столько 

добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришёл наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы 

дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» (52)Так вот, запомни: добротой можно 

добиться всего. 

(53)Потом Черпунов показал мне звёздный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, 

клювами. 

—(54)Ну, на сегодня довольно, — сказал Черпунов. — (55)Ты устал, (56)Можешь приходить ко мне по воскресеньям. 

(57) В следующее воскресенье я не пошёл к учителю, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. 

(58) Совсем скоро учитель умер. 

(59) Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно 

спросил: 

—Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей? 

—(60)Ну как же! — ответили мы. — (61)Великолепно помним. 

—(62)Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода, (63)Вы спросите, зачем Черпунов 

вас обманывал? (64)Он справедливо полагал, что таким путем даёт толчок развитию вашего воображения. (65)Черпунов очень ценил 

его. (66)Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. (67)В〇ображение 

создало искусство. (68)Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией. (По К. Г. 

Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) — известный русский писатель, классик отечественной литературы. 

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

1)  В запечатанных сургучом бутылках хранилась вода из разных рек и морей. 



2)  Вдохновлённый примером учителя, рассказчик стал собирать собственный музей. 

3)  Каждое воскресенье рассказчик ходил в гости к учителю. 

4)  Преподаватель психологии был убеждён, что, только обманывая ребёнка, можно дать толчок развитию его воображения. 

5)  Способность к воображению отличает человека от животных. 

Ответ:________________________ 

23. Какие из перечиленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1)  Предложения 4 и 5 противопоставлены по содержанию. 

2)  Предложения 12-13 содержат повествование. 

3)  В предложении 32 содержатся элементы описания. 

4)  Предложения 51, 52 содержат рассуждение. 

5)  В предложениях 57-61 представлено описание. 

Ответ:________________________ 

24. Из предложений 45—52 выпишите слово, которое имеет значение «старинное трёхмачтовое военное судно». 

Ответ:________________________ 



25. Среди предложений 11-18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи форм слов(-а). 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 термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, B, 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. «Создавая образ учителя географии, увлечённого своей профессией и старающегося передать это увлечение ученикам, автор 

использует различные средства выразительности, среди которых синтаксические — (А)___(предложения 16, 22, 23) и (Б)___(например, 

предложения 35， 53). Приём — (В)___(предложения 63—64) и троп — (Г)___(предложение 68) — придают образу учителя 

завершённость». 

Список терминов: 

 

 

1)  вопросно-ответная форма изложения 

2)  ряды однородных членов предложения 

3)  литота 

4)  лексический повтор 



5)  антонимы 

6)  анафора 

7)  односоставные определённо-личные предложения 

8)  вводные слова 

9)  метафора 

 

 

Ответ: 

А Б В Г 

        

  

   

Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся.. 

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

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разно-образие словаря и грамматического строя речи, 

стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для 

оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 



Оценка Основные критерии оценки 

  

  

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические 

ошибки; 

 • 1 орфографическая + 



4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов 

3 пунктуационные + 

3 грамматические 

ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

 3 грамматические 

ошибки. 

В любом случае 

количество 

грамматических ошибок 

не должно превышать 

трех, а 

орфографических - 

двух, однако, если из 

трех орфографических 

ошибок одна является 

негрубой, то 

допускается 

выставление отметки 

«4» 



«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся 

и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-

7 пунктуационных + 4 

грамматические 

ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические 

ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические 

ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

Допускаются: - 5 и более 

грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 



  

Данные нормы оценок даны для среднего 

объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается 

самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. На-

личие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при 

наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок 

(исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.    

Если объем сочинения в полтора –два раза больше 

указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить     из нормативов, 

увеличенных для отметки «4»на , 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. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

количества 

пунктуационных; 

8 и более 

пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо 

от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок более 8 при 

наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло 

бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова;- однообразие словарных конструкций;- неудачный порядок слов;- различного рода стилевые 

смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу 

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой 

изложения. Фактические ошибки:                                                                                                                                         в 

изложении:неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-

следственных связей.в сочинении:искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 



Логические ошибки:-нарушение последовательности в высказывании;-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и 

между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;-раздробление одной микротемы другой микротемой;-несоразмерность частей 

высказывания или отсутствие необходимых частей                                                                    -перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению)                                                                                                         -неоправданная подмена лица, от 

которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся 

на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

•  употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на 

них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

•  неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке; 

•  нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

•  употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

•  пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца 

(о стрижке); 

•  стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

•  неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и 

Вронский; 

•  неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; 



•  смешение лексики разных исторических эпох; 

•  употребление штампов. 

  

Речевые ошибки в построении текста: 

•  бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

•  нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

•  стилистически неоправданное повторение слов; 

•  неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

•  неудачный порядок слов. 

 

 Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.Анализ грамматических 

ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не 

владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

•  Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

•  Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не 

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

•  Синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 



- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка может быть допущена только на 

письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 



правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. 

И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Критерии  оценивания  контрольной работы в формате ЕГЭ. 

Сочинения  в формате ЕГЭ  ( задание № 27) 

Часть 1. 

 № заданий. Количество баллов. 

1-7 

9-15 

17-25 
По 1 баллу. 

16 От 0 до 2 баллов 

8 От 0 до 5 баллов. 

26 От 0 до 4 баллов. 

27 24 балла 

Часть 2. 

  Критерии оценивания ответа на задание 27  Баллы 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических  ошибок, связанных  с  пониманием  и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

  
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного 

текста. 
0 



*  Если  экзаменуемый  не  сформулировал  или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 

оценивается 0 баллов 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная  экзаменуемым  проблема 

прокомментирована  с  опорой  на  исходный  текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между 

ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет. 

5 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь 

между ними, 

или 

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к 

одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет. 

4 

  
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
3 



прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дано пояснение 

только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, 

или 

экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный 

для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.  Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. 

  
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
2 

  
Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный 

для понимания проблемы, но не пояснил его значение. 
1 

  

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста,   

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   



  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного 

текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием позиции автора исходного текста, нет. 

1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.   

  
Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его. 
1 

  

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста, 

или 

 размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, 

 или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, 

«Я согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения 
  

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  
Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
1 



но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текст. 

0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, 

если высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического строя 

речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли. 

1 

  
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 
0 



III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
3 

  Допущено не более двух ошибок. 2 

  Допущено три-четыре ошибки. 1 

  Допущено более четырёх ошибок. 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

  Допущено одна–три ошибки. 2 

  Допущено четыре-пять ошибок. 1 

  Допущено более пяти ошибок. 0 

К 9 Соблюдение языковых норм   

  Грамматических ошибок нет.  2 

  Допущено одна-две ошибки. 1 

  Допущено более двух ошибок.  0 

К10 Соблюдение речевых норм   

  Допущено не более одной речевой ошибки. 2 

  Допущено две-три ошибки.  1 

  Допущено более трёх ошибок. 0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

  Этические ошибки в работе отсутствуют.  0 

  Допущены этические ошибки (одна и более).    



К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют.  1 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале. 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–К12) 24 

 При  оценке  грамотности  (К7–К10)  следует  учитывать  объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

Если  в  работе,  представляющей  собой  переписанный  или пересказанный  исходный  текст,  содержатся  фрагменты  текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

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

  



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Справочные, научные материалы: 

 http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

 http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание» 

 2. Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

 http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

 http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

 http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

 3. Издательский дом «Первое сентября»: 

 http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка» 

 http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я 

иду на урок литературы» 

 4. Федеральный портал «Российское образование»: 

 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink



&cid=299&fids[]=279 Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=299&fids[]=269/Каталог образовательных ресурсов по литературе 

 http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 5. Методические материалы: 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

 www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/– Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

 www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ Методические материалы для учителя русского языка и 

литературы 

 http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ Материалы семинара «Учителю русского 

языка и литературы» 

 http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических 

материалов по русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру 



 http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по 

литературе 

 http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

 6. Олимпиады, конкурсы: 

 http://www.rsr-olymp.ru/splash/– «Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад 

(пилотная версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

 www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/ – Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады 

 7.ЕГЭ: 

 http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 

 http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

 http://www.rustest.ru/– ФГУ «Федеральный центр тестирования» 
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