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I. Пояснительная записка. 

 
 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613; 

 Учебный план Филиала  МАОУ «Велижанская СОШ» - «СОШ п. Березовка» на 2020-2021 
учебный год, 

 

а также в соответствии с авторской программой: 

- Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А., М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Для реализации рабочей учебной программы используется учебник: 

 

Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., Рыбченкова Л. 

М. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение»,2017. 

2. Поурочные разработки по русскому языку. Программы 34 и 68 часов. И.В. Золотарева, Л.П. 

Дмитриева. Изд. Москва «Вако» 2017 г 

3. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и подготовка к ЕГЭ. И.В. 

Золотарева, Л.П. Дмитриева, Н.В. Егорова Изд. Москва «Вако» 2018 г 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе будут использоваться образовательные 

интернет площадки, ресурсы и приложения: 

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 МЭО (Мобильное электронное образование) https://edu.mob-edu.ru/ui/ 

 РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 

 МЭШ (Московская электронная школа) https://school.mos.ru/ 

 Учи.ру Uchi.ru 

 Интерактивная рабочая тетрадь для 5–11 классов: https://edu.skysmart.ru/ 
 

Дополнительно: 

http://www.language.edu.ru/интерактивные диктанты 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.mob-edu.ru/ui/
http://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
https://uchi.ru/invite
https://edu.skysmart.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.language.edu.ru%2F


http://urok.hut.ru/ - сайт дистанционной школы по русскому языку «Урок» 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила 

http://www.gramota.ru/-. Словари онлайн. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского 

http://teen.fio.ru/index.php?c=831 Теоретический материал по русскому языку 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=97 Виртуальный репетитор по русскому языку 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ Онлайн учебник. Русская орфография и пунктуация 

http://www.slovari.ru/ Русские электронные словари и справочная литература 

http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html Весь школьный курс русского языка 

http://www.urok.hut.ru/index.htm Урок: дистанционная школа русского языка 

http://www.gramota.ru Русский язык: справочно-информационный портал 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

http://slovar.boom.ru/ Словарь терминов по школьному курсу языкознания 

http://www.baranovoc.narod.ru/ Идеографический словарь 

http://dictionaries.rin.ru/ Лингвистические словари 

http://www.russ.ru/journal/kniga/98-06-24/kreidl.htm Толковый словарь русского языка конца XX 

в.: языковые изменения 

http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW Толковый словарь 

http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика 

http://speakrus.narod.ru/dict/ Словари русского языка в открытом доступе 

http://www.rulex.ru/be.htm Русский биографический словарь: сетевая версия 

http://mega.km.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка 

http://www.slova.ru Толковый словарь В. И. Даля 

http://www.slovarik.ru/ словари 

http://www.mediaterra.ru/rhetoric/ Основы культуры речи и риторики 

http://diction.chat.ru/ Толкование терминов и специальной лексики 

 http://www.gramota.ru "Русский язык". 

http://www.gramma.ru Культура письменной речи. 

http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт. 

 

Данная рабочая программа составлена для 11 класса. Программа составлена в соответствии с 

авторской без изменений. Темы регионального компонента интегрированы в содержание 

предмета в объѐме 4 часов. 

 
 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык» в 

основной школе: 

 
 

Личностными результатами освоения учениками программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmetaphor.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua%2Frus%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fteen.fio.ru%2Findex.php%3Fc%3D831
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2Frepetitor.asp%3Fsubj%3D97
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F
http://www.slovari.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pshelp.ru%2Flib%2Fapplicant%2F0002.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.urok.hut.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2F
http://www.baranovoc.narod.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.russ.ru%2Fjournal%2Fkniga%2F98-06-24%2Fkreidl.htm
http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Frusgram.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fspeakrus.narod.ru%2Fdict%2F
http://www.rulex.ru/be.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2Fojigov%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F
http://www.slovarik.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Frhetoric%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdiction.chat.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F


2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык» в 

основной школе: 
 

Метапредметными результатами освоения учениками программы по русскому (родному) 

языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык» в основной 

школе: 
 

Предметными результатами освоения учениками программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения наро- 

дов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе  

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 



аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь,  

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 



признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Предметные результаты 

По окончании 11класса выпускник на базовом уровне научится: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

 опознавать типы текстов; 

определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 
соответствии с видами связи; 

- выделять основные признаки определѐнного стиля речи; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– различать, анализировать и создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– опознавать в тексте и называть, определять тип (лексические, синтаксические, 

фонетические), сознательно использовать изобразительно- выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

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

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– выделять основные аспекты культуры речи, опознавать основные виды языковых норм; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах; 

 анализировать и характеризовать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, в зависимости от типа и жанра высказывания, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 



 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определѐнного стиля речи; 

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

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

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации; 

-отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного жанра и функционального стиля; 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы, рецензии и аннотации на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 характеризовать основные аспекты культуры речи; 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм ; 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания ; 

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

художественной литературы) 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,  

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого  

общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного 

стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Выпускник научится: 

  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

  работая по составленному плану, использовать дополнительные источники 

информации; 

 использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 

выводы. - использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

  в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его 

результатам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

 
Система оценки и виды контроля 

 

Основными формами контроля являются контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты, зачеты (устные и письменные). Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой 

контрольной работы (демо-вариант см.Приложение 1). 

Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. 

Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой 

диагностики можно использовать тесты, анкеты. 

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа,  

выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной 

системе.* 
 

Итоговая оценка. 



Итоговая оценка выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и  

фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ,  

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

 

Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из 

видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по русскому языку: 

Содержательное описание каждого критерия оценки предметных результатов. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои  

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 



суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
Оценка диктантов 

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 170-190 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 40-45 слов. 

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

включать 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 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать 24 различных орфограмм и 14 пунктограмм. 

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

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

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, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 



В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 

как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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. Оценка «3» может быть 

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

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

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

ошибок. 

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 5 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 2 

оценки за каждый вид работы. 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 
Оценка сочинений 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: не менее 300 слов 
С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

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

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

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 



 
мыслей. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 
Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы 2.Работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматичсеские ошибки. 

 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

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 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 
 

 
 

№ 

заданий. 

 
Количество баллов. 

1-7 

9-15 

17-25 

 

 

 

По 1 баллу. 

 

 

 

 
16 

От 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 

1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 



 эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

8 От 0 до 5 баллов. 

 

 

 

 
 

26 

От 0 до 4 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из 

эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу 

27 24 балла 

 ИТОГО: 58 баллов. 

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 – 89 %;«3» - 60 – 77 %;«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания обучающих работ 
 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «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, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 
 

В 11 классе учащиеся продолжают работу над проектами по темам: 

Жанр интервью в современных газетах 
Средства речевой выразительности в различных типах политического текста 

Фразеологизмы « О, есть неповторимые слова..» ( по роману М.А.Шолохова « Тихий Дон») 

В.И.Даль Хождение за словами 

Молодѐжный сленг как явление современной лингвистики 

Грамотность залог профессиональной карьеры 

Искусство вести беседу 

Основные законы орфоэпии русского языка 

Анализ семантической группы «Цветовые наименования автомобиля». 

 

Оценка проектных работ 

Формы и методы контроля: защита проектов. Оценку проектов проводят учащиеся 

(самооценка) и учитель. 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 



Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования 
Целесообразность применяемых методов 

1 

Соблюдение технологии использования методов 

1 

Качество содержания проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 

2 

оригинальность, неповторимость проекта 

2 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в работе 

2 

есть ли у работы перспектива развития 

1 

Качество продукта проекта (презентации, сайта, информационного диска) 

интересная форма представления, но в рамках делового стиля 

От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 

1 

текст легко воспринимается, 

1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 

1 

Компетентность участника при защите работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, критическая оценка работы 

и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел раскрыть основную суть работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается непосредственно проделанной работы). 

Если проект групповой – то вопросы задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 



3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Цели и задачи учебного предмета в области формирования системы знаний, умений, 

ключевых компетенций обучающихся 

 

Цели учебного предмета: 

воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению русского слова, 

культуры; потребности постоянно совершенствовать свои знания, свои способности, 

направленные на то, чтобы стать языковой личностью; 

воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за состояние речевой 

культуры, среды; понимание того, как соотносятся понятия «любовь к родному языку» и 

«любовь к Родине»; 

развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с текстом, с 

разными источниками получения информации; понимание эстетической ценности слова; 

приобщение к основам филологии; 

формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, лингвистической 

компетенций; 

развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного развития; 

формирование универсальных учебных действий — коммуникативных, познавательных, 

регулятивных, личностных; достижение результатов не только на предметном, но и на 

метапредметном, личностном уровнях. 

Задачи учебного предмета: 

понимание метапредметной роли русского языка; 
воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, устойчивого интереса к его  

изучению; 

развитие способности извлекать из разных источников необходимую информацию, 

преобразовывать ее, сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, отбирать материалы  

для презентации с использованием современных средств; 

формирование потребности совершенствоватьь свою речь, расширять культуроведческий 

кругозор; 

развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, 

функции; 

глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский речевой идеал», 

«эстетическая ценность слова». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и Основной образовательной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей 

компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает 

активную учебно-познавательную деятельность ученика и его способность применять 

имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в 

программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно- 

деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

Важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на 



основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: личностных, 

обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических 

ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности; 

регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и 

формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование последовательности 

действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); 

познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование проблемы, 

выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение 

необходимой информации из различных источников; осознанное и произвольное 

продуцирование высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой 

принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные  

логические действия (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и  

др., а также подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно- 

следственных связей и др.); действия постановки и решения проблем (формулирование 

проблемы, определение и формулирование способов их решения); коммуникативных, 

обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по 

общению или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, 

адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией 

и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и 

письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с ко- 

торым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, осуществляемый в 

коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и 

механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанном курсе когнитивность 

является важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (языковедческой) 

и языковой компетенций, но и коммуникативных способностей учащихся и обусловливает 

ориентацию обучения на развитие мыслительных способностей, формирование познавательных 

универсальных учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и 

языковыми умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной 

компетенции ученика. 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка направлено 

на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма  

как видами речевой деятельности, как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных 

уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность 

самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить 

курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 



Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне 

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной 

аттестации в рамках урочной деятельности. 

 
Организация учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в электронной 

форме, урок с применением дистанционных технологий). 

При изучении русского языка в старшей школе осуществляется переход от методики 

поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. Модульный  

принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть 

традиционную логику изучения математического материала: от единичного к общему и 

всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. На уроках используются элементы 

технологии развивающего обучения, модульной технологии, технологии полного усвоения. 

 
Содержание предмета 

Официально-деловой стиль речи. Общие сведения о языке ( 10 часа). 

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

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксиче- ские особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа. 

 

Синтаксис и пунктуация (28 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чу- жой речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 

типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль зна-ков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (12 ч) 

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорный стиль речи (8 часа) 

Разговорная речь, сферы ее использования, на- значение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовлен- ность, автоматизм, обыденность 

содержания, преи- мущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 



лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура речи. 

Язык художественной литературы (10 ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального 

языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

 

Общие сведения о языке (8 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 
языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Название изучаемой темы 
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о
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Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

 

 

Личностные 

 

 

Метапредметные 

Предметные 

 
Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Официально-деловой стиль речи  

1. Официально-деловой 

стиль,сферы его 

использования, 

назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Распознавать тексты 

официально-делового сти- 

ля по их внеязыковым и 

лингвистическим при- 

знакам; анализировать 

официально-деловые тек- 

сты с точки зрения 

специфики использования 

в них лексических, 

морфологических, 

синтакси- ческих средств. 

Сопоставлять и 

сравнивать официально- 

дело- вые тексты и тексты 

других функциональных 

стилей и разновидностей 

языка с точки зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

особенностей. Создавать 

официально-деловые 

Понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей 

русского народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 

 

 

 

 

 

 

 
Официально- 

деловой сферах 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдать нормы 

речевого 

поведения в 

различных сферах 

и ситуациях 

общения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

тексты (заявле- ние, 

доверенность, расписку, 

объявление, деловое 

письмо, резюме, 

автобиографию) с учетом 

внеязы- ковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

со- ответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной дея- 

тельности. 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы 

в устной и 

письменной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тренинг. Практикум. 

 

 

 

 
Способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; соблюдение в 

практике речевого 



 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

применение 

приобретѐнных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

 достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 



    литературы и др.)   

3.Основные  жанры 

официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, 

расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, 

автобиография.  Форма 

делового документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Распознавать тексты 

официально-делового сти- 

ля по их внеязыковым и 

лингвистическим при- 

знакам; анализировать 

официально-деловые тек- 

сты с точки зрения 

специфики использования 

в них лексических, 

морфологических, 

синтакси- ческих средств. 

Сопоставлять и 

сравнивать официально- 

дело- вые тексты и тексты 

других функциональных 

стилей и разновидностей 

языка с точки зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

особенностей. Создавать 

официально-деловые 

тексты (заявле- ние, 

доверенность, расписку, 

объявление, деловое 

письмо, резюме, 

автобиографию) с учетом 

внеязы- ковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

со- ответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств. 

 

 

 

 

 
Понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей 

русского народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владеть 

навыками 

работы с 

учебной 

книгой, 

словарями и 

другими 

информационны 

ми источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета. 

Анализировать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

соответствия 

ситуации 

общения и 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата; 

оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблен 

ия; 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 



 

      познавательной 

деятельности. 

4.Практическая работа по 

теме «Официально-деловой 

стиль речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

официально-деловые 

тексты с точки зрения 

точности, неличного 

характера, 

стандартизированности, 

стереотипности. 

 

 

 
 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; ува- 

жительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовер- 

шенствованию. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Официально- 

деловой сферах 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдать нормы 

речевого 

поведения в 

различных сферах 

и ситуациях 

общения 



 

    содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

  

5.Р.р.№1 

Сочинение-рассуждение на 

основе прочитанного текста. 
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Развитие умений создавать 

текст в соответствии с 

задан- ной темой и стилем 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

достаточного 

объема словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения. 

Овладение всеми 

видами речевой 

деятельно- сти 

(адекватное 

понимание 

информации уст- 

ного и письменного 

сообщения; 

овладение разными 

видами чтения; 

формирование спо- 

собности извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

формирование 

умения вести само- 

стоятельный поиск 

информации). 

 

Характеризовать 

речевую 

ситуацию, в 

которой 

происходит 

общение; 

определять тему, 

основную мысль, 

ключевые слова 

текста; 

анализировать 

текст: средства 

связи 

предложений в 

тексте разных 

функциональных 

стилей; 

анализировать 

тексты-образцы и 

создавать свои 

тексты. 

 

Моделировать 

речевую ситуацию 

по заданным 

параметрам;самост 

оятельно 

анализировать 

текст, определяя 

его авторскую 

задачу, 

функционально- 

стилевую, 

жанровую 

принадлежность;с 

амостоятельно 

исправлять 

логические, 

речевые ошибки, 

грамматические 

ошибки в 

изложении и 

сочинении. 

Синтаксис и пунктуация  



 

1 Обобщающее повторение 

синтаксиса. 

Словосочетание и простое 

предложение. Нормативное 

построение словосочетаний 

и предложений разных 

типов. Интонационное 

богатство русской речи. 
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Анализировать   и 

оценивать   речевые 

высказы- вания с точки 

зрения  соблюдения 

грамматиче- ских норм. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы в 

собственной   речевой 

практике. 

Выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания, простого 

и сложного предложений, 

пред- ложения с прямой 

речью. Использовать в 

практике  устной  и 

письменной   речи 

синонимические 

конструкции. 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; ува- 

жительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; - 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовер- 

шенствованию; 

- достаточный 

объѐм словарного 

запаса и усвоенных 

Овладение приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный по- 

иск информации, еѐ 

анализ и отбор; 

способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

езультаты и 

адекватно фор- 

мулировать их в 

• Опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и 

их виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначеннос 

ти; 

• употреблять 

синтаксические 

• Опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

синтаксиса в 

публицистической 

и художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах научного и 

официально- 

делового стилей 

речи; 

• анализировать 

особенности 

употребления 

2 Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения. 

Принципы и функции 

русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков 

препинания. 

Роль пунктуации в 

письменном общении. 

Факультативные и 

альтернативные знаки 

препинания. Авторское 

употребление знаков 

препинания 
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3. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

Синтаксический разбор 

словосочетания, про- стого 

и сложного предложений, 

предложения с прямой 

речью. 
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 грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения. 

устной и письменной 

форме. 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной 

речевой 

практике; 

• применять 

синтаксические 

знания и умения 

в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. 

синтаксических 

конструкций с 

точки зрения их 

функционально- 

стилистических 

качеств, 

требований 

выразительности 

речи. 

4. Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и 

выразительности русской 

речи. 
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Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

 

 

 

 

 
Соблюдать 

основные 

языковые 

нормы в устной 

и письменной 

речи. 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

 

5. Промежуточный 

контроль №2 

в формате ЕГЭ 
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Тренинг. Практикум. Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной дея- 

тельности. 

 



 

    соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

применение 

приобретѐнных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.) 

 задач. 

Публицистический стиль  

1.Назначение 

публицистического стиля. 

Лексические, 

 
2 

Распознавать тексты 

публицистического сти- ля 

по их внеязыковым и 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

Достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

• Владеть 

практическими 

умениями 

• Различать и 

анализировать 

тексты 



 

морфологические, 

синтаксические особен- 

ности публицистического 

стиля. Средства 

эмоциональной 

выразительности в пу- 

блицистическом стиле. 

 лингвистическим при- 

знакам; анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров с точки 

зрения специфики исполь- 

зования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и 

сравнивать 

публицистические тексты 

и тексты других 

функциональных стилей и 

разновидностей языка с 

точки зрения их вне- 

языковых и 

лингвистических 

особенностей. Создавать 

публицистические тексты 

языка; ува- 

жительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовер- 

шенствованию. 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само- 

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

различать тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистически 

е, официально- 

деловые, тексты 

художественной 

литературы 

(экстралингвисти 

ческие 

особенности, 

лингвистические 

особенности на 

уровне 

употребления 

лексических 

средств, 

типичных 

синтаксических 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистические, 

официально- 

деловые, тексты 

художественной 

литературысточки 

зрения специфики 

использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств; 

• создавать тексты 

различных 

функциональных 

стилей и жанров 

(аннотация, 

2Жанры публицистики. 

Очерк (путевой, пор- 

третный, проблемный), 

эссе. 

Дифференцированная 

работа над одним из че- 

тырех жанров: путевым 

очерком, портретным 

очерком, проблемным 

очерком, эссе (по выбору 

уча- щихся, с 

использованием 

материалов учебника) 
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3.Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами 

деловой дискуссии, с тре- 

бованиями к ее участникам. 

Использование учащимися 

средств 

публицистирческого стиля 

в собственной речи 

 (выступление, 

информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле) 

с учетом внеязыковых 

требований, 

предъявляемым к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств. 

Различать основные виды 

публичной речи по их 

основной цели, 

анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения ее композиции, 

аргумента- ции, языкового 

оформления, достижения 

постав- ленных 

коммуникативных задач, 

выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой информаци- 

онной, протокольно- 

этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью. 

Организовывать и 

проводить дискуссии (вы- 

бор темы; подготовка 

альтернативных тезисов и 

аргументов; сбор 

материала из окружающей 

дей- ствительности, 

  конструкций); 

• различать и 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного 

(учебно- 

научного), 

публицистическо 

го, официально- 

делового стилей, 

разговорной речи 

(отзыв, 

сообщение, 

доклад как 

жанры научного 

стиля; 

выступление, 

статья, интервью, 

очерк как жанры 

публицистическо 

го стиля; 

расписка, 

доверенность, 

заявление как 

жанры 

официально- 

делового стиля; 

рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной 

речи); 

• создавать 

устные и 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект 

как жанры учебно- 

научного стиля), 

участвовать в 

дискуссиях на 

учебно-научные 

темы; составлять 

резюме, деловое 

письмо, 

объявление в 

официально- 

деловом стиле; 

готовить 

выступление, 

информационную 

заметку, 

сочинение- 

рассуждение в 

публицистическом 

стиле; принимать 

участие в беседах, 

разговорах, спорах 

в бытовой сфере 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого 

поведения; 

создавать бытовые 

рассказы, истории, 

писать дружеские 

письма с учѐтом 

внеязыковых 

требований, 



 

литературы, средств 

массовой ин- формации: 

убедительных фактов, 

наглядных при- меров, 

аргументов, авторитетных 

высказываний). 

  письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи (отзыв, 

сообщение, 

доклад как 

жанры научного 

стиля; 

выступление, 

интервью, 

репортаж как 

жанры 

публицистическо 

го стиля; 

расписка, 

доверенность, 

заявление как 

жанры 

официально- 

делового стиля; 

рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной 

речи; тексты 

повествовательно 

го характера, 

рассуждение, 

описание; 

тексты, 

сочетающие 

разные 

функционально- 

смысловые типы 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления 

языковых средств 



   речи); 

• оценивать 

чужие и 

собственные 

речевые 

высказывания 

разной 

функциональной 

направленности с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативны 

м требованиям и 

языковой 

правильности; 

• исправлять 

речевые 

недостатки, 

редактировать 

текст; 

• выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

информационны 

ми сообщениями, 

сообщением и 

небольшим 

докладом на 

учебно-научную 

 



 

    тему.  

  

  Разговорный стиль  

1.Разговорная речь, 

сферы ее 

использования, на- 

значение. Основные 

признаки 

разговорной речи: 

неофициальность, 

экспрессивность, 

неподготовлен- 

ность, автоматизм, 

обыденность 

содержания, пре- 

имущественно 

диалогическая 

форма. 

Фонетические, 

интонационные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

разговорной речи. 
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Отличать разговорную 

речь от других функци- 

ональных разновидностей 

языка по ее внеязыко- вым 

и лингвистическим 

признакам; анализировать 

разговорную речь с точки 

зрения специфики ис- 

пользования в ней 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств. 

Принимать участие в 

беседах, разговорах, спо- 

рах, соблюдая нормы 

речевого поведения; созда- 

вать бытовые рассказы, 

истории, писать друже- 

ские письма. 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; ува- 

жительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; - 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовер- 

шенствованию; 

- достаточный 

объѐм словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

Создавать и 

редактировать 

письменные 

тексты разных 

стилей и жанров 

с соблюдением 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета; 

анализировать 

текст с точки 

зрения его темы, 

цели, основной 

мысли, основной 

и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности 

к 

функционально- 

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

Анализировать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

соответствия 

ситуации общения 

и успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата; 

понимать 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и уметь 

объяснять их; 

оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени 

я; 

опознавать 

различные 

2.Невербальные 

средства общения. 

Культура 

разговорной речи. 

 
4 



 

 процессе речевого 

общения. 

задачи. разновидности 

языка. 

выразительные 

средства языка; 

писать конспект, 

отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, 

рецензии, 

доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, 

резюме и другие 

жанры;осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать 

ее, привлекая 

сведения из 

жизненного и 

читательского 

3 Р.Р. №2 

Сочинение- 

рассуждение на 

основе 

прочитанного 

текста 

 

2 
  



 

      опыта. 

 

Язык художественной литературы  
 

1. Общая     • Владеть • Различать и 

анализировать 

тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистическ 

ие, официально- 

деловые, тексты 

художественно 

й 

литературысточ 

ки зрения 

специфики 

использования 

в них 

лексических, 

морфологическ 

их, 

синтаксических 

средств; 

характеристика     практическими 

художественного  Повторение признаков   умениями 

стиля (языка  художественного стиля, Осознание Достаточный объѐм различать тексты 

художественной  совершенствование эстетической словарного запаса и разговорного 

литературы):  навыков анализа текста. ценности русского усвоенных характера, 

образность, широкое   языка; ува- грамматических научные, 

использование   жительное средств для публицистически 

изобразительно-   отношение к свободного е, официально- 

вырази- тельных   родному языку, выражения мыслей и деловые, тексты 

средств, 
использование 

2  гордость за него; 
потребность 

чувств в процессе 
речевого общения; 

художественной 
литературы 

языковых средств   сохранить чистоту способность к само- (экстралингвисти 

других стилей,   русского языка как оценке на основе ческие 

выражение в нем   явления наблюдения за особенности, 

эстетической   национальной собственной речью. лингвистические 

функции   культуры;  особенности на 

национального   стремление к  уровне 

языка   речевому  употребления 

   самосовер-  лексических 

   шенствованию.  средств, 

     типичных 



 

     синтаксических 

конструкций); 

• различать и 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного 

(учебно- 

научного), 

публицистическо 

го, официально- 

делового стилей, 

разговорной речи 

(отзыв, 

сообщение, 

доклад как 

жанры научного 

стиля; 

выступление, 

статья, интервью, 

очерк как жанры 

публицистическо 

го стиля; 

расписка, 

доверенность, 

заявление как 

жанры 

официально- 

делового стиля; 

рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной 

речи); 

• создавать 

• создавать 

тексты 

различных 

функциональны 

х стилей и 

жанров 

(аннотация, 

рецензия, 

реферат, 

тезисы, 

конспект как 

жанры учебно- 

научного 

стиля), 

участвовать в 

дискуссиях на 

учебно-научные 

темы; 

составлять 

резюме, 

деловое письмо, 

объявление в 

официально- 

деловом стиле; 

готовить 

выступление, 

информационну 

ю заметку, 

сочинение- 

рассуждение в 

публицистическ 

ом стиле; 

принимать 

участие в 

2. Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы, один из 

основных элементов 

структуры 

художественного 

произведения. 

Языковая личность 

автора в 

произведении. 

Подтекст. Основные 

виды тропов, их 

использование ма- 

стерами 

художественного 

слова. 

Стилистические 

фигуры, основанные 

на возможностях 

русского синтаксиса. 
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3. Источники 

богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Изобразительно- 

выразительные воз- 

можности 

морфологических 

форм и синтаксиче- 

ских конструкций. 

Стилистические 

 

 

 

 

2 



 

функции по рядка 

слов. Анализ 

художественно- 

языковой формы 

произведений 

русской 

классической и 

современной 

литературы, 

развитие на этой 

основе восприимчи- 

вости 

художественной 

формы, образных 

средств, 

эмоционального и 

эстетического 

содержания про- 

изведения. 

    устные и 

письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи (отзыв, 

сообщение, 

доклад как 

жанры научного 

стиля; 

выступление, 

интервью, 

репортаж как 

жанры 

публицистическо 

го стиля; 

расписка, 

доверенность, 

заявление как 

жанры 

официально- 

делового стиля; 

рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной 

речи; тексты 

повествовательно 

го характера, 

рассуждение, 

описание; 

тексты, 

сочетающие 

разные 

беседах, 

разговорах, 

спорах в 

бытовой сфере 

общения, 

соблюдая 

нормы речевого 

поведения; 

создавать 

бытовые 

рассказы, 

истории, писать 

дружеские 

письма с учѐтом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых 

к ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления 

языковых 

средств. 



функционально- 

смысловые типы 

речи); 

• оценивать 

чужие и 

собственные 

речевые 

высказывания 

разной 

функциональной 

направленности с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативны 

м требованиям и 

языковой 

правильности; 

• исправлять 

речевые 

недостатки, 

редактировать 

текст; 

• выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

информационны 

ми сообщениями, 

сообщением и 

небольшим 

докладом на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Контрольная 

работа № 3: анализ 

фрагмента худо- 

жественного текста 

или анализ текста 

лирического 

произведения 
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Тренинг. Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной дея- 

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

учебно-научную 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы 

в устной и 

письменной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать 

пути 



 

    стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

применение 

приобретѐнных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.) 

 достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные 

, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 



 

Общие сведения о языке  

1.Язык как система. 

Основные уровни 

языка. Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, их описание и 

закрепление в 

словарях, 

грамматиках, 

учебных пособиях, 

справочниках. Роль 

мастеров 

художественного 

слова в становлении, 

развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

Р.К. №4 

«Прямые 

продолжения 

корней» 

Ю.Кукевич «На 

снос идущие 

деревни» 
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Иметь представление об 

основных классифи- 

кационных признаках 

выделения функциональ- 

ных разновидностей 

языка, о функционально- 

стилевой дифференциации 

современного русского 

литературного языка, о 

взаимодействии функцио- 

нальных разновидностей 

современного русского 

литературного языка. 

Различать речь 

разговорную и книжную, 

пись- менные и устные 

разновидности 

функциональных стилей. 

Иметь представление о 

языковой норме, ее ви- дах 

и вариантах. Соблюдать в 

собственной рече- вой 

практике основные 

произносительные и ак- 

центологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Использовать в 

собственной речевой 

практике нормативные 

словари современного 

 

 

 
 

Достаточный 

объѐм словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной речью 

осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; ува- 

жительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него. 

 

Владение разными 

видами чтения; 

овладение приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный по- 

иск информации, еѐ 

анализ и отбор; 

способность к преоб- 

разованию, сохране- 

нию и передаче 

информации, полу- 

ченной в результате 

чтения или 

аудирования, с 

помощью 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

воспринимать 

лингвистику как 

часть 

общечеловеческого 

гума- нитарного 

знания 

 

 

 
Проводить 

комплексный 

анализ текстов 

разной 

функциональ- 

но-стилевой и 

жанровой при- 

надлежности; 

характеризовать 

основные 

аспекты 

культуры речи 

соблюдать 

культуру чтения, 

го- ворения, 

аудирования и 

письма; 

опознавать 

типичные случаи 

несоблюдения 

языковых норм 

осуществлять 

речевой самокон- 

тролль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определять 

пути для 

совершен- 

ствования 

собственных 

ком- 

муникативных 

способностей и 

культуры речи 



 

  русского язы- ка и 

справочники: 

орфоэпический словарь, 

тол- ковый словарь, 

словарь грамматических 

трудно- стей, 

орфографический словарь, 

справочники по русскому 

правописанию. 

    

2. Контрольный 

диктант с лексико- 

грамматическими 

заданиями №4 
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Практикум. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной дея- 

тельности. 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

основные 

языковые 

нормы в устной 

и письменной 

речи. 

Самостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные 

, осознанно 

выбирать 



 

    соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

применение 

приобретѐнных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.) 

 наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Повторение 3часа 

 
1.Повторение. 

 
2 

Подводят итоги изучения 

курса русского языка в 11 

классе. 

 
Сформированность 

основ саморазвития и 

 
Умение продуктивно 

общаться и 

Опознавать 

типичные случаи 

несоблюдения 

Определять пути 

для совершен- 

ствования 



 

   самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

навыки сотрудничества 

со сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

учебно- 

исследовательской и 

других видах 

деятельности; 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию; 

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; умение 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; владение 

языковыми средствами – 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные языковые 

средства; владение 

навыками 

познавательной 

языковых норм 

осуществлять 

речевой самокон- 

троль 

собственных ком- 

муникативных 

способностей и 

культуры речи 



 

    рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Итоговая 

контрольная 

работа №5 
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Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной дея- 

тельности. 

Способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдать 

основные 

языковые нормы 

в устной и 

письменной речи. 

Самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 



 

    правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам; 

применение полученных 

знаний, умений и 

навыков анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне 

(на уроках иностранного 

языка, литературы и др.) 

 способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

 

 

 
3.Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

Индивидуальная работа. 

 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

результатов изучения 

темы. 

Извлекать информацию 

из различных 

источников; 

пользоваться словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой, в том 

числе и на электронных 

носителях; 

овладение приѐмами 

отбора и систематизации 

 

 

 
Соблюдать 

основные языковые 

нормы в устной и 

письменной речи. 

 
Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 



 

    материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации, 

полученной в результате 

чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств. 

 и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 



Приложение 1 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной 

(диагностической) работы по русскому языку 

11 класс 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Художник, занимающийся монументальным искусством, пользуется совершенно иными 

техниками и приѐмами, чем создатель картин. (2) И причина заключается не в размере 

произведения: монументальная живопись живѐт одной жизнью со зданием — мѐрзнет вместе с 

ним, поливается дождѐм, жарится на солнце. (3) Поэтому художник применяет техники, 

обеспечивающие прочность и долговечность живописной поверхности. 

1) В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1. Монументальное искусство требует от художника совершенно иных техник и приѐмов. 

2. Монументальная живопись живѐт одной жизнью со зданием, мѐрзнет вместе с ним, поливается 

дождѐм, жарится на солнце. 

3. Поскольку монументальная живопись подвержена воздействию погодных явлений, художник 

применяет техники, обеспечивающие долговечность живописной поверхности. 

4. Причина выбора особой техники при создании монументального полотна заключается прежде 

всего в размере произведения. 

5. Художник-монументалист пользуется техниками, обеспечивающими долговечность 

живописной поверхности, поскольку монументальная живопись живѐт одной жизнью со зданием. 

2) Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? Подчеркните это слово. 

1. поэтому 

2. даже 

3. вроде бы 

4. практически 

5. при этом 

3) Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ТЕХНИКА. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Обведите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

ТЕХНИКА, -и, ж. 

1. Круг наук, связанных с изучением и созданием средств производств, орудий труда. 

2. Совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания материальных 

ценностей. Передовая т. Овладеть техникой. 

3. Совокупность приѐмов, применяемых в каком-н. деле, мастерстве. Музыкальная т. Т. 

шахматной игры. Т. делопроизводства. 

4. Собир. Машины, механические орудия, устройства. Ремонт техники. 

4) В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Подчеркните это слово. 

1. отключЁнный 

2. поднЯв 

3. нОвостей 

4. вручИт 

5. грУшевый 

5) В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 



Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Директор поинтересовался моим самочувствием и вручил мне БЛАГОДАРСТВЕННУЮ 

грамоту. 

2. В классической гостиной НАПОМИНАНИЕМ о реальном времени звучит бой огромных 

современных курантов. 

3. Для меня было ЗАТРУДНЁННО ответить на эти вопросы сразу и лаконично. 

4. ЕДИНСТВЕННЫЙ поезд на Москву отправлялся через час, и веселье было в самом разгаре. 

5. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в лѐгкие ЖИВИТЕЛЬНЫЙ весенний воздух. 

Ответ:    

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. ПОЕЗЖАЙТЕ быстрее 

2. БОЛЕЕ ЧЕСТНОЕ решение 

3. В ПОЛТОРА литрах сиропа 

4. много ВИШЕН 

5. согласно ТАБЕЛЮ 

Ответ:    

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

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) сж..гать, орб..тальный, пол..мический 

2) вызв..лить, напом..нание, предст..вительный 

3) экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать 

4) разг..реться, укл..ниться, за́р..сли 

5) выб..рающий, з..рница, выл..жить 

Ответ: . 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) ра..буженный, бе..граничный, и..вестить 

2) н..испособнейший, поз..вчера, н..дстройка 

3) сверх..зысканно, меж..здательский, пред..дущий 

4) пр..следовать (врага), пр..купить, пр..шить (пуговицу) 

5) по..черкнуть, на..пись, пре..писание 

Ответ: . 

9) Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) расчѐтл..вый, солом..нка 

2) обустра..ваться, горош..к 

3) претерп..вая, повизг..вать 

4) оранж..вый, дешѐв..нький 

5) кали..вый, плать..це 

Ответ: . 

10) Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) уполномоч..нный, слыш..мый 

2) опаса..шься, потрат..вший 

3) закле..шь, неслыш..мый 

4) посе..шь, потрач..нный 

5) помож..шь, дви́ж..мый 



Ответ: . 

11) Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещѐ несколько 

вопросов. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о судьбе 

Андрея. 

Бывшие студенты, в потѐртых шинелях, с ещѐ (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались в свои 

семьи. 

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, произведѐнном на него 

сонатой, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

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

бессмысленно. 

Ответ: . 

12) Подчеркните предложение, в котором оба выделенных слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. 

1. (ПО)ЗИМНЕМУ задумчивый лес КАК(БЫ) притаился в тревоге. 

2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в (ПОЛУ)ТЬМЕ. 

3. Между двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала (ИЗ)ПОД снега колея заброшенной 

дороги. 

4. Те, кто хоть раз посетил Кижи, ВРЯД(ЛИ) смогли остаться равнодушными и КОГДА(ЛИБО) 

забудут увиденное там. 

5. Я не могу сказать, ЧТО(БЫ) мне было страшно, но идущая гроза рождала во мне КАКУЮ(ТО) 

смутную тревогу. 

13) Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Чисто вымете(1)ая и приукраше(2)ая к празднику улица была пуcты(3)а, но красива выдержа(4)ой 

и немного тяжѐлой красотой. 

Ответ:    
 

14) Найдите соответствие. 

 

А) ошибка в построении предложения с однородными членами 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Г) нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм 

 

1) Преподаватели выслушали студента и порадовались его академическим знаниям. 

2) Трое подростков, среди которых были двое девушек, о чѐм-то шумно спорили на крыльце 

"Дома торговли". 

3) Человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, огромным потоком 

информации, отучается от общения с миром природы. 

4) Те, кто мечтает стать инженером, исследователем, лѐтчиком, космонавтом, должен развивать 

свою зрительную память. 

5) Пиктограмма представляет собой рисунок, который непосредственно изображает не только 
вещи, а события и явления. 

6) Людей, занимающихся опасными видами спорта, называют экстремалами. 

7) А.С. Пушкин писал, что "Я горе с ним делю, он радости со мною". 

8) Добрый поступок создает и накапливает добро, сделает жизнь лучше, развивает гуманность. 

9) Я с невольным восхищением наблюдаю за танцующими и завидую грациозности их движений. 



Прочитайте текст и выполните задания 15-19. 

(1) У писателя Александра Степановича Грина был в тихом Старом Крыму невзрачный пѐсик- 

дворняга Тобик. (2) Пѐсика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком. 

(3) Когда соседской цепной собаке – лохматому Жоре – хозяйка выносила миску с похлѐбкой, 

Тобик продирался в соседский двор через лаз в заборе, но к миске не подходил, страшась 

предостерегающего Жориного рыка. (4)Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но 

так, чтобы тот не мог его достать, становился перед Жорой на задние лапки и «служил» долго и 

терпеливо. (5)Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. (6)Но Жора не давал ему даже 

понюхать похлѐбки. 

(7)Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. (8)Он торопливо лакал похлѐбку, а глаза у Тобика 

мутнели от тоски напрасного ожидания. (9)Иной раз даже слѐзы появлялись у него на глазах, 

когда Жора заканчивал есть похлѐбку и тщательно, до блеска вылизывал пустую миску. (10)После 

этого Жора ещѐ долго обнюхивал землю вокруг миски — не завалилась ли там какая-нибудь 

косточка. 

(11) 3а это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика 

дураком: зря, мол, старается. 

(12) Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз удачно. (13)Хозяин 

был молчаливый и очень добрый человек. (14)Обращаясь к Тобику, он говорил ему: 

(15) «Дружище!» 

(16) — Ну и дурак ваш Тобик, — злорадно говорили Грину соседи. — 

(17)Нет никакого соображения у этой собаки. 

(18) На это Грин спокойно отвечал соседям: 

(19) — Не дурак, а просто умная и вежливая собака. 

(20) Я увидел Тобика после смерти Грина. (21)Он ослеп, как говорили, от старости. (22)Он сидел 

на пороге глинобитного белого дома, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его жѐлтых 

беспомощных глазах. (23)Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошѐл 

ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. 

(24) Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую 

известковую крымскую пыль. 

(25) — Давно он ослеп? — спросил я. 

(26) — Да после смерти хозяина. (27)Всѐ тоскует, всѐ ждѐт. 

(28) Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что единственные живые 

существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, — это собаки. 

(29) Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку. (30)Это было под 

Москвой в дачной местности Переделкино. (31)Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие 

с вершин сосен. (32)Дул сильный, порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем всѐ чаще падали 

шишки и тем всѐ больше разъярялся сеттер. (ЗЗ)Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал 

головой и отплѐвывался. (34)Потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и 

вообще никаких деревьев и никакие шишки не падали. (35)Он сел среди поля, начал лаять на небо 

и лаял до рассвета, пока не охрип. (36)По мнению одного поэта — знатока астрономии, он лаял на 

созвездие Малой Медведицы. (37)Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого 

созвездия. 

(38)Выражение «собака — друг человека» безнадѐжно устарело. (39)У нас нет ещѐ слова, которое 

могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум — все те великолепные 

качества, какими обладает собака. (40)Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий 

собаку, — отпетый негодяй, даже если собака его за это простила. 

(41) Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные 

проявления радости и обиды. 



(42) Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь Бобик бешено мчится со 

всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека — 

обыкновенное велосипедное колесо. 

(43) Любите собак. (44)Не давайте их никому в обиду. (45)Они ответят вам троекратной любовью. 

(По К. Паустовскому*) 

* Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — русский писатель, автор множества 

повестей и рассказов о родной природе: «Мещерская сторона», «Повесть о лесах», «Северная 

повесть» и другие. Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест 

Кипренский»', «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Золотая роза». 

15) Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Обведите номера ответов. 

1. Лохматая цепная собака Жорик жила у соседей Александра Грина. 

2. Вся улица, где жил Грин, справедливо считала пѐсика Тобика дураком. 

3. От разлуки с человеком умирают не только собаки. 

4. В нашем языке нет слова, которое могло бы выразить все великолепные качества собаки. 

5. Собаки ответят человеку троекратной любовью за хорошее к ним отношение. 

16) Какие из перечисленных утверждений являются верными? Обведите номера ответов. 

1. Предложения 3—6 содержат элементы повествования. 

2. Предложения 6—9 содержат элементы описания. 

3. В предложениях 10—14 представлено рассуждение. 

4. В предложениях 27—33 представлено повествование. 

5. Предложения 39—43 содержат повествование. 

17) Из предложений 38—43 выпишите фразеологизм. 

Ответ:    

18) Среди предложений 1—6 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

противительного союза и слова одной тематической группы. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ:    

19) «Трогательная история о дружбе писателя Александра Грина и дворняги Тобика приобретает в 

рассказе К. Паустовского грустную тональность и заканчивается призывом автора любить и не 

обижать собак — самых преданных, самоотверженных и ласковых домашних питомцев. Автор 

нередко прибегает к таким лексическим средствам выразительности, как (А) («напрасное 

ожидание» в предложении 8, «беспомощные глаза» в предложении 22, «отпетый негодяй» в 

предложении 40), (Б)  («пѐсик» в предложении 1, «дружище» в предложении 15, «ткнулся» в 

предложении 23). А синтаксическое средство выразительности (В) (предложения 23, 31, 40) 

позволяет сосредоточить внимание на отдельных деталях и действиях. Такую же функцию 

выполняют и (Г) (предложения 4, 24, 39, 41)». 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) разговорная лексика 

3) оксюморон 

4) парцелляция 

5) обособленные члены предложения 

6) антонимы 

7) олицетворение 

8) эпитеты 

9) фразеологизмы. 



Система оценивания результатов выполнения 

итоговой контрольной (диагностической) работы по русскому языку. 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа 

 

№ задания Правильный ответ № задания Правильный ответ 

1. 35<или>53 10. 1441 

2. даже 11. 3443 

3. 3 12. 3 

4. новостЕй 13. 1234 

5. затруднительно 14. А-1,Б-4,В-7,Г-8 

6. полутора 15. 13 

7. 23649 16. 2 

8. 4554 17. мчится со всех ног 

18. 6 

9. 125любая другая 

последовательность 

этих цифр 

19. 9251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку для 11классов*** 

1. Назначение итоговой контрольной работы 

Диагностическая работа по русскому языку проводится с целью определения уровня освоения 

проблемных тем курса русского языка и выделения группы предметных умений, требующих 

коррекции. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе 

следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования и науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 



Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану. Каждый вариант состоит 

из 17 заданий. С выбором верного ответа или с кратким ответом. В каждом варианте представлены 

как задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности. 


