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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 

людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

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

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на совершенствование 

умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и 

практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

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

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



Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

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

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии 

и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 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 и согласных 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 орфографические словари. 

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. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания;  

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

 

Выдержки из «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Педагогическое значение использования проектно-исследовательских методов в школьном 

обучении велико. Постановка и решение проектных и исследовательских задач является 

одним из самых мощных мотивирующих средств формирования и развития у обучающихся 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

Исследование – это работа, которая носит теоретический характер и нацелена на получение 

знания о том, что обучающемуся неизвестно или мало известно, на открытие теоретических 

возможностей для решения познавательной проблемы. Исследовательская работа должна 

найти ответ на вопрос «Что необходимо узнать (выявить, проанализировать, обобщить и 



др.), чтобы ответить на интересующий вопрос?». В ситуации исследования – можно лишь 

предполагать возможные пути решения проблемы (именно для этого формулируется 

гипотеза), но нельзя предвидеть, каким будет конечный результат. Процесс 

исследовательской деятельности следует планировать и реализовывать в логике 

«проблематизация – рассмотрение – описание – объяснение – предъявление результатов», 

Проект – работа, которая имеет прикладной характер и ориентирована на поиск и 

нахождение обучающимся практического средства (инструмента) для решения жизненной  

или познавательной проблемы. Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо сделать (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». В ситуации проекта 

заранее известно (пусть пока еще в общих чертах, а не в подробностях), каким должен быть  

будущий результат. Процесс проектирования следует планировать и реализовывать в 

логике «проблематизация – моделирование – конструирование – апробация – 

представление продукта». 

Исследовательский и проектный методы в обучении могут использоваться в разных 

контекстах и формах. Наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование разного рода 

учебных исследовательских и проектных задач (заданий), а также так называемых мини-

исследований и мини-проектов. Оба этих вида учебных задач, как правило, реализуются на  

уроках в рамках ограниченного времени (до 10–15 мин), оптимально – в индивидуальном и  

групповом форматах и представляют собой деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем.  

Проектно-исследовательские задачи и их мини-формат можно с успехом использовать для 

индивидуальных и групповых домашних заданий, в случае если заданные им проблемные 

вопросы достаточно сложны и требуют более серьезной проработки (поиска 

специализированной информации, проверки данных, конструирования и пр.).  

Использование в рамках урочного времени различных видов исследовательских и 

проектных задач чрезвычайно важно для повышения мотивации учащихся к обучению, для  

достижения ими высокого уровня умственного развития, для развития способности к 

самообучению и самообразованию 

Особенность организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности заключается в том, что выделяемое на этот вид учебной 

деятельности время достаточно для реализации и оформления полноценной 

исследовательской или проектной работы. В зависимости от уровня образования такая 

специальная работа – исследование или проект – может быть выполнена в течение 

нескольких дней или нескольких месяцев. Итоговым мероприятием, завершающим цикл 

учебной исследовательской и проектировочной деятельности обучающихся, должна стать 

публичная защита подготовленных исследований и проектов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Всего 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Язык и культура  1  
Библиотека ЦОК 

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

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, 

один из мировых языков 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1  
Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

2.4 Качества хорошей речи  1  
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1  

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


4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

4.5 

Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). Крылатые 

слова 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Словообразовательные нормы  1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Правописание суффиксов  2  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

7.6 Правописание не и ни  1  
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных 

и глаголов 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

8.3 Речевой этикет  1  
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
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


8.4 Публичное выступление  2  
Библиотека ЦОК 

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  

Библиотека ЦОК 

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

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Повторение  6  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5  
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  

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


11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Культура речи в экологическом 

аспекте 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

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

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.3 

Синтаксические нормы. Основные 

нормы согласования сказуемого с 

подлежащим 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2  
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

2.6 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов 

 3  
Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

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

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Знаки препинания при обособлении  3  
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

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


3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики 
 1  

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3  
Библиотека ЦОК 

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

4.5 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 2  

Библиотека ЦОК 

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

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2  
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2  
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3  

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5  
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 
Дата 

изучения 

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-

9 классах 
1 

 

07.09.2023  
 

2 Повторение в начале года. Практикум 1 
 

08.09.2023  
 

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
1 

 

14.09.2023  
 

4 Взаимосвязь языка и культуры 1 
 

15.09.2023  
 

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

1 
 

21.09.2023  
 

6 
Формы существования русского 

национального языка 
1 

 

22.09.2023  
 

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
1 

 

28.09.2023  
 

8 
Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 
1 

 

29.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики 1 
 

05.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
1 

 

06.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

1 
 

12.10.2023  
 

12 Основные виды словарей 1 
 

13.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

1 
 

19.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
1 

 

20.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
1 

 

26.10.2023  
 

16 
Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики 
1 

 

27.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

1 
 

09.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

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

10.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм) 

1 
 

16.11.2023  
 

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм). Практикум 

1 
 

17.11.2023  
 

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

1 
 

23.11.2023  
 

22 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-оценочной 

лексики 

1 
 

24.11.2023  
 

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
1 

 

30.11.2023  
 

24 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

1 
 

01.12.2023  
 

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные понятия 

морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

1 
 

07.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
1 

 

08.12.2023  
 

27 Словообразовательные трудности (обзор) 1 
 

14.12.2023  
 

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
1 

 

15.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
1 

 

21.12.2023  
 

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

1 
 

22.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

1 
 

28.12.2023  
 

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
1 

 

29.12.2023  
 

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
1 

 

11.01.2024  
 

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". Изложение с 

творческим заданием 

1 
 

12.01.2024  
 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c
https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

 

18.01.2024  
 

36 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
1 

 

19.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных в 

корне. Практикум 
1 

 

25.01.2024  
 

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

1 
 

26.01.2024  
 

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

1 
 

01.02.2024  
 

40 Правописание суффиксов 1 
 

02.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум 1 
 

08.02.2024  
 

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

1 
 

09.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Практикум 
1 

 

15.02.2024  
 

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

1 
 

16.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных 

и глаголов 

1 
 

22.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

1 
 

23.02.2024  
 

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
1 

 

29.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
1 

 

01.03.2024  
 

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

1 
 

07.03.2024  
 

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
1 

 

09.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

1 
 

14.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции 1 
 

15.03.2024  
 

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
1 

 

21.03.2024  
 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834


54 Публичное выступление. Практикум 1 
 

22.03.2024  
 

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
1 

 

04.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

1 
 

05.04.2024  
 

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
1 

 

11.04.2024  
 

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
1 

 

12.04.2024  
 

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
1 

 

18.04.2024  
 

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
1 

 

19.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Отзыв. Рецензия 
1 

 

25.04.2024  
 

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
1 

 

26.04.2024  
 

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

1 
 

02.05.2024  
 

64 Контрольная итоговая работа 1 
 

04.05.2024  
 

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
1 

 

16.05.2024  
 

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
1 

 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
1 

 

23.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Текст 
1 

 

24.05.2024  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68  

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a
https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы Всего 

1 
Повторение и обобщение изученного 

в 10 классе 
1 

 

07.09.2023  
 

2 
Повторение и обобщение изученного 

в 10 классе. Практикум 
1 

 

08.09.2023  
 

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой 

среды 

1 
 

14.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой культуры 

в современном обществе (общее 

представление) 

1 
 

15.09.2023  
 

5 
Итоговый контроль "Общие сведения 

об языке". Сочинение (обучающее) 
1 

 

21.09.2023  
 

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 

 

22.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
1 

 

28.09.2023  
 

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
1 

 

29.09.2023  
 

9 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 
1 

 

05.10.2023  
 

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов 

в предложении 
1 

 

06.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
1 

 

12.10.2023  
 

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

1 
 

13.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
1 

 

19.10.2023  
 

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
1 

 

20.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными двойными 

союзами. Практикум 

1 
 

26.10.2023  
 

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
1 

 

27.10.2023  
 

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
1 

 

09.11.2023  
 

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

1 
 

10.11.2023  
 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

1 
 

16.11.2023  
 

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с разными 

видами связи 

1 
 

17.11.2023  
 

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
1 

 

23.11.2023  
 

22 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
1 

 

24.11.2023  
 

23 
Контрольная работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические нормы" 
1 

 

30.11.2023  
 

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 
1 

 

01.12.2023  
 

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 

1 
 

07.12.2023  
 

26 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
1 

 

08.12.2023  
 

27 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
1 

 

14.12.2023  
 

28 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями 

1 
 

15.12.2023  
 

29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

1 
 

21.12.2023  
 

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
1 

 

22.12.2023  
 

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

1 
 

28.12.2023  
 

32 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Практикум 

1 
 

29.12.2023  
 

33 

Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом 

предложении 

1 
 

11.01.2024  
 

34 

Правила постановки знаков 

препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1 
 

12.01.2024  
 

35 

Правила постановки знаков 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1 
 

18.01.2024  
 



36 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

1 
 

19.01.2024  
 

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

1 
 

25.01.2024  
 

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с прямой 

речью, косвенной речью, диалогом, 

цитатой 

1 
 

26.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при 

передаче чужой речи. Практикум 

1 
 

01.02.2024  
 

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

1 
 

02.02.2024  
 

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

1 
 

08.02.2024  
 

42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 
 

09.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь 1 
 

15.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум 1 
 

16.02.2024  
 

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
1 

 

22.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 

Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. 

Практикум 

1 
 

23.02.2024  
 

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
1 

 

29.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля 1 
 

01.03.2024  
 

49 
Основные подстили научного стиля. 

Практикум 
1 

 

06.03.2024  
 

50 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
1 

 

07.03.2024  
 

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
1 

 

14.03.2024  
 

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
1 

 

15.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). Практикум 
1 

 

21.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
1 

 

22.03.2024  
 

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности стиля 

1 
 

04.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
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
https://m.edsoo.ru/fbab2c48


56 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
1 

 

05.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
1 

 

11.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 Публицистический стиль. Практикум 1 
 

12.04.2024  
 

59 

Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". 

Сочинение 

1 
 

18.04.2024  
 

60 

Язык художественной литературы и 

его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка 

1 
 

19.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
1 

 

25.04.2024  
 

62 
Основные признаки художественной 

речи 
1 

 

26.04.2024  
 

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
1 

 

02.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа 1 
 

04.05.2024  
 

65 
Повторение изученного. Культура 

речи 
1 

 

10.05.2024  
 

66 
Повторение изученного. Орфография. 

Пунктуация 
1 

 

16.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст 1 
 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
1 

 

23.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

 

Настоящая дружба очень помогает и в горе и в радости: в радости ведь тоже нужна помощь, чтобы 

ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться им. Неразделённая радость не радость, и, 

кроме того, человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, 

пора утрат, опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. 

Поэтому берегите молодость до глубокой старости, цените всё хорошее, что приобрели в молодые 

годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретённого в молодости не проходит 

бесследно; привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде — тоже. 

Привык к работе — она вечно будет доставлять тебе радость. А как это важно для человеческого 

счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий. 

Есть русская пословица, которая гласит: “Береги честь смолоду”. В памяти остаются все поступки, 

совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные — не давать спать! (По Д. Лихачеву). 

 

Дополнительное задание: сделать синтаксический разбор первого предложения, разобрать как 

часть речи слова несчастнее, избегающего, вечно (1 вариант), сделать синтаксический разбор 

второго предложения, разобрать по составу слова приобретённого, растрачивайте, бесследно (II 

вариант). 

 

Контрольная работа. 

 

Диктант с грамматическим заданием: сделать синтаксический разбор шестого предложения (1 

вариант); сделать синтаксический разбор последнего предложения (II вариант). 

 

Позади годы отрочества. Ты был в конфликте чуть ли не со всем миром. То мир тебя не понимал, то 

ты его не понимал. Разрыв между мечтой — мыслью неясной и возвышенной — и действительностью 

приводил в недоумение. Ты не научился ещё реально смотреть на мир, взвешивать свои силы. 

Теперь тебе предстоит научиться соотносить мечту со своими возможностями, понять: чем больше 

человек знает, тем полнее он воспринимает мир. Истинное счастье — удел знающих, умеющих, 

ищущих. Значит, учиться надо не потому, что надо, а для интереса в жизни. 

Ради чего вообще пришли мы на землю? Какой мы след оставим после себя? Если ты подумаешь и 

ответишь на эти вопросы,— значит, ты уже имеешь свою жизненную позицию, ты всерьёз решил 

оставить после себя добрые дела. А добрых дел очень много: построенный дом, вспаханная земля, 

написанная картина, воспитанные тобой дети, защищенная тобой природа. 

Лев Толстой писал: “Праздный ум — это пища для дьявола”. Не оставляйте ума и рук в праздности! 

Сегодня же, сейчас же заставьте сделать себя тот правильный шаг, который вы откладываете, 

повторите это завтра, послезавтра, найдите разумное сочетание между “хочу” и “надо” — и вы 

станете счастливыми. (По А. Алексеевой). 

 

Контрольная работа: диктант и грамматическое задание. 

 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство самое, быть может, своё 

бесценное богатство: Родину. Её не выбирают про своему вкусу и желанию точно так же, как не 

выбирают себе мать. Родина, как и родная мать,— это твоя судьба, доставшаяся тебе на радость и на 

горе, на все испытания, муки и восторги, на непрестанный каждодневный труд и на редкие праздники. 

И потому-то принимать её надо без ропота и жёлчного недовольства, без плебейской зависти к другим 

людям и народам, родившимся на иной, возможно, более тёплой и благодатной земле. 

Возблагодари же за честь называться её сыном! Раздели с Родиной её судьбу и люби по-сыновнему, 

храни ей верность, оберегай, цени, не кляни в злую минуту жизни, а делай всё для неё, что в твоих 

силах сделать хорошего, доброго,— это и будет главным мерилом твоей порядочности и благородства. 



Не жди и не требуй награды за верность. Награда тебя непременно найдёт, и это будет спокойное, 

гордое сознание, что не зря жил, не был лишним, бесполезным для Родины человеком, что исполнил 

свой главнейший долг гражданина — прожил жизнь честно, по совести, без обмана, так что не жжёт 

стыд перед детьми и внуками. И они, твоё продолжение на земле, благословят твою память. (По В. 

Ткаченко). 

 

Дополнительное задание: сделать синтаксический разбор третьего предложения, разобрать как 

часть речи слова по-сыновнему, доставшаяся, возблагодари (1 вариант); сделать синтаксический 

разбор восьмого предложения, разобрать по составу слова каждодневный, недовольство, мерло. (II 

вариант). 

 

Тест 1.  

 

Прочитайте текст и выполните задания А7-А12. 

(1)... (2)А вот, например, человек и морская свинка утратили эту способность в ходе эволюции. (3)Так 

что людям необходимо получать вместе с пищей по 50—100 мг витамина С в сутки. (4)«Аскорбинка» 

участвует во всех видах обмена веществ, обеспечивая нормальную эластичность и проницаемость 

капилляров, способствуя укреплению костной ткани зубов. (5) При недостатке витамина С у 

человека развивается цинга: дёсны становятся слабыми и начинают кровоточить, так как из-за 

отсутствия в организме аскорбиновой кислоты не образуются волокна соединительной ткани. (6)... 

цинга часто поражала мореплавателей, долгое время лишённых свежих овощей и фруктов. 

 

A7  Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Аскорбиновая кислота, или витамин С, участвует в организме во многих ферментативных реакциях. 

2) Витамин С необходим для синтеза белка соединительной ткани животных — коллагена. 

3) На фармацевтических фабриках аскорбиновую кислоту получают из дешёвого доступного сырья — 

глюкозы. 

4) Организмы растений и многих животных умеют сами производить аскорбиновую кислоту. 

 

A8 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении? 1) Одним словом, 2) В силу того что 3) Поэтому 4) Вопреки этому 

 

A9 Какое сочетание слов не является грамматической основой в одном из предложений или в одной 

из частей сложного предложения текста? 

1) людям необходимо получать (предложение 3) 

2) дёсны становятся слабыми [и] начинают кровоточить (предложение 5) 

3) не образуются волокна (предложение 5) 

4) цинга поражала (предложение 6) 

 

A10 Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 

1) сложносочинённое 

2) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 

3) сложноподчинённое 

4) сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями 

A11 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЛИШЁННЫХ из шестого (6) 

предложения текста. 

1) страдательное причастие  2) прилагательное  3) деепричастие  4) действительное причастие 

 

A12 Какое слово в тексте имеет значение «система однородных клеток и продуктов их 

жизнедеятельности»? 

1) пища (предложение 3) .2) витамин (предложение 3) 3) ткань (предложения 4, 5) 4) десна 

(предложение 5) 

A13 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?  



Когда тума(1)ый восток посветлел и в лагере отгремела бараба(2)ая дробь, нежда(3)о началась 

атака неприятеля. 1) 1  2) 2  3) 2, 3  4) 1, 2, 3 

 

A14 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) сх..матический, к..мпонент, предл..гается  2) обн..влённый, сост..вление, проб..раться 

3) сист..матизация, ф..рмулировка, ум..лчать  4) обог..щение, сл..гаемое, д..льнейшая 

 

A15 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..красный, пр..тендент, пр..вередливый  2) бе..вкусный, и..пить, чере..чур 

3) п..едестал, в..юга, пред..юбилейный  4) поз..вчерашний, р..столковать, пр..дедушка 

 

A16 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) туш..шь, сдерж..нный  2) дыш..шь, движ..мый 

3) неж..шься, изуч..нный  4) кудахч..шь, немину..мый 

 

A17 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. ута..вать   Б. фасол..вый    В. повел..вать  Г. назойл..вый 

 

1) А, Б, Г  2) А, Б  3) А, Г  4) Б, В 

 

Тест 2 

 

A18 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Ещё (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 

2) Желтоватая мгла, (не)похожая на пыль, поднималась на востоке. 

3) Валентин шёл (не)спешным, но решительным шагом. 

4) Наречия — (не)изменяемые слова. 

 

A19 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости он вам доставит! 

2) Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, (ПО)ЭТОМУ у нас не возникло 

сомнения в том, что подарить ему в день рождения. 

3) ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих червей. 

4) Я благодарю Вас, а ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря ЗА(ТО), что мне дали возможность изучить этот 

проект. 

 

A20 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Заморосил мелкий дождик ( ) и весь видимый горизонт обложило тучами. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

A21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого ветра (2) трещат (3) 

иногда царапая (4) иглами по коре дерева. 

1) 1, 2  2) 3, 4  3) 1, 2, 3  4) 1, 2, 3, 4 

 

A22 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в лесу и 

глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилавшимся перед глазами. 

1) 1, 2, 3, 4  2) 1, 2  3) 3, 4  4) 1, 3 



 

A23 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Для измерения тех или иных научных объектов или явлений используются единые для всего мира 

единицы. 

2) Тучи на горизонте то сходились и расходились то выстраивались в причудливые замки. 

3) Споры шляпочных грибов очень мелкие и лёгкие и переносятся потоком воздуха. 

4) Видны были только белые стволы ближайших берёз да кусочек аллеи. 

A24 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

У Плещеева озера под Переславлем-Залесским два совершенно разных по своим очертаниям 

берега: один — древний, высокий, изрезанный оврагами и потоками, другой — низкий, пологий, 

болотистый у воды. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чём 

говорится во второй части. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём 

говорится во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой части. 

 

A25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Для понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту книгу (2) по поводу (3) 

которой (4) сделаны заметки. 

1) 1,2,4  2) 2  3) 1,3  4) 2, 4 

 

A26 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать её 

жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) Любаша 

казалась ему самой красивой. 

1) 1, 2, 4  2) 1, 2, 3, 4  3) 1,3  4) 3, 4 

 

A27 Прочитайте текст. 

За последние столетия в результате интенсивной хозяйственной деятельности, нередко 

осуществлявшейся вопреки законам природы, многие природные ландшафты оказались разрушены, 

мелеют и загрязняются реки и озёра, сокращается площадь «зелёных лёгких» планеты — лесов, сотни 

видов животных и растений находятся на грани уничтожения. Разрушение природы грозит 

человечеству голодом, болезнями, неисчислимыми бедствиями в результате не только техногенных, 

но и природных катастроф. Чтобы спасти природу, в наши дни нужна продуманная и хорошо 

организованная система мер по её сохранению. 

 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в. 

тексте? 

1) Природные катастрофы; засухи, наводнения, пыльные бури и лесные пожары, оползни и снежные 

лавины в горах — зачастую являются результатом деятельности человека, нарушающей законы 

природы. 

2) Ни одна продуманная и хорошо организованная система мер не поможет сохранить природу, если 

человечество допустит, чтобы произошла техногенная или природная катастрофа. 

3) Результатом интенсивной хозяйственной деятельности человека стало разрушение многих 

природных ландшафтов, обмеление и загрязнение рек и озёр, сокращение площадей лесов, 

уничтожение сотен видов животных и растений. 

4) Последствия разрушения природы в результате бездумной хозяйственной деятельности человека 

гибельны для человечества, поэтому сегодня необходима система мер по сохранению природы. 

 



Тест 3. 

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В8) является слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов №1 справа от номера задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведенными в бланке образцами. Слова или числа при перечислении 

отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 

пробелы не используются. 

 

Ответы к заданиям В1-В3 запишите словами. 

B1 Из предложений 7—8 выпишите слова, образованные приставочным способом. 

B2 Из предложения 8 выпишите все подчинительные союзы. 

B3 Определите вид подчинительной связи в словосочетании ПОПОДЛИЧАЕТ ПЕРЕД ПЕРВЫМ 

(предложение 3). 

 

Ответы к заданиям В4-В7 запишите цифрами. 

B4 Среди предложений 1—8 найдите сложное предложение, в состав которого входит(-ят) 

односоставное(-ые) неопределённо-личное(-ые). Напишите номер этого сложного предложения. 

B5 Среди предложений 3—9 найдите предложение с однородными обособленными обстоятельствами. 

Напишите номер этого предложения. 

B6 Среди предложений 2—6 найдите сложное предложение, в котором есть только придаточное 

уступительное. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

B7 Среди предложений 1—8 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью 

однокоренного слова. Напишите номер этого предложения. 

 

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

выполняя задания А28-А30, В1-В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 

текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, допущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра 

из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны Вами в тексте рецензии на 

месте пропусков, запишите в бланк ответов №1 справа от номера задания В8, начиная с первой 

клеточки. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 

бланке образцами. Цифры при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в 

отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются. 

 

B8 «Особенности поэтики Н.В. Гоголя ярко проявляются в эпизоде из романа «Мёртвые души». 

Обращение к персонажам античной мифологии, а также использование таких синтаксических 

средств, как_______ (например, «пересчитать нельзя» в предложении 2) и_______ (в 

предложении 6), употребление тропов:_______ («высматривает орлом», «куропаткой спешит» в 

предложе ниях 7, 8) и_______ («уничтожился в песчинку» в предложении 9) — отражают 

неравнодушное отношение автора к изображаемому и создают в тексте особую ироническую 

интонацию, характерную для творчества Н.В. Гоголя». 

Список терминов: 1) риторический вопрос 2) лексический повтор 3) разговорная лексика 4) метонимия 

5) литота 6) эпитеты 7) вопросно-ответная форма изложения 8) сравнение 9) инверсия 

 

 

11 КЛАСС 

 

Контрольная работа по русскому языку №1 (диктант) в 11 классе 

 

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. 

Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь 



моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались 

мне до того тяжелыми, что готов был бросить их. 

Я уже потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, – хоть кругом на сотни 

километров были глухие места! – а угнетало то, что все было мокро, под ногами чвакало, и не было 

никакой возможности развести костер, отдохнуть и освежиться. 

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел 

на него. Еще не зная, что это – костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, – я упорно шел к 

этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу 

стало хорошо: вообразились какие – то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь… 

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, 

недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить. 

Ю. Казаков «Свечечка» 

Грамматическое задание 

1. Сформулируйте основную мысль данного текста. 

 

Контрольная работа по русскому языку №2 (диктант) в 11 классе 

В станице 

В неоглядно знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, 

и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей. 

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржание. Как будто 

невиданный улей, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом. 

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в 

силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба 

горы. 

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, 

поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать. 

Вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море: седобородые 

мужики, бабы с измученными лицами; ребятишки шныряют между ногами. И все это тонет в 

громадной, все заливающей массе солдат. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых и 

холщовых рубахах, в черкесках, иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест 

пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненые 

штыки, а потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда еще не было такого. 

(По А. А. Серафимовичу) 

Грамматическое задание 

1.  Определите стиль данного текста; 

2.  Выполните морфемный разбор 1 глагола, 1 причастия, 1 наречия, 1 деепричастия (1 вариант – из 

1- 3 абзацев, 2 вариант – из 4,5 абзацев); 

3.  Выпишите из текста примеры различных средств художественной выразительности языка 

 

Контрольная работа по русскому языку №3 (диктант) в 11 классе 

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать 

ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как 

ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и 

птиц, – весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где 

только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, 

черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, 

воробьи, голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые 

солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди 

– не переставали обманывать себя и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно 

не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота, 

располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы 

властвовать друг над другом. 

(По Л. Н.Толстому) 

 



Контрольная работа по русскому языку №4 

Работа проводится с демоверсией КИМов ЕГЭ по русскому языку на 2013-2014 учебный год, 

представленных на сайте ФИПИ. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

— общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

— признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

— создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

— оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

— анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и письменной 

речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

— соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные) в устных и письменных высказываниях; 

— владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное употребление слов и 

выражений и т. п.); 

— передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно использовать цитирование; 

— анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

— готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, спектакль, произведение 

живописи, музыкальное произведение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» определено пять 

уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Оценка диктантов, контрольных работ. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса -  100-110, для VII 

- 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса 

— 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2- 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1- 3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 

различных орфограмм и 2- 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в VII классе – 20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе – 24 различных орфограмм и 

10 пунктограмм, в IX классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

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

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

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах – не более 7 слов, в 

VIII-IX  классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  



1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

 

Диктант оценивается одной оценкой 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

— 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх 

четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

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

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических. 

Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 



4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов. 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 

ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 



отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, 

для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

 

Высокий 

уровень. 

Отметка «5» 

ставится, если 

ученик выполнил 

все задания 

верно. 

 

Повышенный 

уровень. 

Отметка «4» 

ставится, если 

ученик выполнил 

правильно не 

менее трёх 

четвёртых 

заданий. 

 

Базовый 

уровень. 

Отметка «3» 

ставится за 

работу, в которой 

правильно 

выполнено не 

менее половины 

заданий. 

 

Пониженный 

уровень. 

Отметка «2» 

ставится за 

работу, в которой 

не выполнено 

более половины 

заданий. 

 

Низкий уровень. 

Отметка «1» 

ставится, если 

работа не 

выполнена. 

 

86%-100% 70%-85% 51%-69% 0-50%  

 

Оценивание проектных работ 

 Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

 

6 - 12 13 - 17 18 - 21 

 

 

Таблица оценивания проектных работ по русскому языку 

 

Критерий Наименование Баллы 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

цели, нет 

 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая ошибка, 

связанная с пониманием цели    

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении терминов 1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в употреблении 

терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации  



 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, без 

фактических ошибок 

2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, имеется 

не более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, и/или 

имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие на 

общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме. 

Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме, но 

допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет найти 

способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 

разработку проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или свой вклад 

в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного исследования 1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного исследования 0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  



 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или недостаточно) 0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но допущено не более 5 логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 5 

логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается 

однообразие грамматического строя речи, или работа характеризуется 

разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя 

речи 

0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 
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