
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

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

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

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

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

ФОП СОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является основой 

социально-экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

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

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

способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

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

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

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические 

знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в 

большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в 

разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка. 
Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

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

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

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

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 
Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

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

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

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



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

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

инфографика и др.). 

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

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; 

 о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

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

информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

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

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, 

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в 

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

68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 
Качества хорошей речи. 

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

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

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 
Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

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

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

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 
Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 
Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

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

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

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

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

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



Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

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

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

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

наклонения. 

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

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

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

сокращения слов. 
Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

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

общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

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

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и т. п. 
Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

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

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 

адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

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

прослушанного текста. 

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

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 



изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 
Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

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

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

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



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

(обзор). 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

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

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор). 
Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 



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

народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

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

технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 



 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 



 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

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

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

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

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

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

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

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

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

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

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

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

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

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

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

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

современного русского литературного языка. 
Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

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

иноязычных слов. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 



Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). 
Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

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

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 



Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

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

для пересказа от 250 до 300 слов). 
Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 
Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 



Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

деловой стили, язык художественной литературы). 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

10 КЛАСС 

№ п/п  Тема урока 

Всего 

1 05.09 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах 1 

2 06.09 Повторение в начале года. Практикум 1 

3 12.09 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука 1 

4 13.09 Взаимосвязь языка и культуры 1 

5 19.09 Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Внутренние и внешние 

функции русского языка 

1 

6 20.09 Формы существования русского национального языка 1 

7 26.09 Формы существования русского национального языка. Практикум 1 

8 27.09 Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и отношения 1 

9 03.10 Культура речи как раздел лингвистики 1 

10 04.10 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм 1 

11 10.10 Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи 

1 

12 11.10  Основные виды словарей 1 

13 17.10 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение) 

1 

14 18.10 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 1 

15 24.10 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Практикум 1 

16 25.10 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики 1 

17 07.11 Изобразительно-выразительные средства лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка 

1 

18 08.11 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1 

19 14.11 Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм) 1 

20 15.11 Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм). 

Практикум 

1 

21 21.11 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности использования 

1 

22 22.11 Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-оценочная окраска слова. 1 



№ п/п  Тема урока 

Всего 

Уместность использования эмоционально-оценочной лексики 

23 28.11 Особенности употребления фразеологизмов и крылатых слов 1 

24 29.11 Итоговый контроль [["Лексикология и фразеология. Лексические нормы". Обучающее 

сочинение-рассуждение]] 

1 

25 05.12 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Основные понятия морфемики 

и словообразования (повторение, обобщение) 

1 

26 06.12 Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум 1 

27 12.12 Словообразовательные трудности (обзор) 1 

28 13.12 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обощение) 1 

29 19.12 Морфология как раздел лингвистики. Практикум 1 

30 20.12 Морфологические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных 

1 

31 26.12 Основные нормы употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

1 

32 27.12 Основные нормы употребления местоимений, глаголов 1 

33  Основные нормы употребления местоимений, глаголов. Практикум 1 

34  Итоговый контроль [["Морфология. Морфологические нормы". Изложение с творческим 

заданием]] 

1 

35  Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение) 1 

36  Правописание гласных и согласных в корне 1 

37  Правописание гласных и согласных в корне. Практикум 1 

38  Правила правописания слов с разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы 

— и после приставок 

1 

39  Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы — и после 

приставок. Практикум 

1 

40  Правописание суффиксов 1 

41  Правописание суффиксов. Практикум 1 

42  Правописание н и нн в именах существительных, в именах прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

1 

43  Правописание н и нн в словах различных частей речи. Практикум 1 

44  Правописание слов с не и ни (в отрицательных и неопределенных местоимениях, 

наречиях при двойном отрицании, в восклицательных предложениях с придаточными 

уступительными) 

1 

45  Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов 1 

46  Правила правописания безударных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

1 

47  Слитное, дефисное и раздельное написание слов 1 

48  Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Практикум 1 

49  Контрольная работа по теме [["Орфография. Основные правила орфографии"]] 1 

50  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение) 1 

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

компоненты 

1 

52  Речевой этикет. Основные функции 1 



№ п/п  Тема урока 

Всего 

53  Публичное выступление и его особенности 1 

54  Публичное выступление. Практикум 1 

55  Текст, его основные признаки. Практикум 1 

56  Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление) 1 

57  Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. Практикум 1 

58  Информативность текста. Виды информации в тексте 1 

59  Информативность текста. Виды информации в тексте. Практикум 1 

60  Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. Конспект 1 

61  Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв. Рецензия 1 

62  Информационно-смысловая переработка текста. Реферат. Аннотация 1 

63  Итоговый контроль [["Текст. Информационно-смысловая переработка текста". 

Сочинение]] 

1 

64  Контрольная итоговая работа 1 

65  Повторение и обобщение [[изученного в 10 классе. Культура речи]] 1 

66  Повторение и обобщение [[изученного в 10 классе. Орфография]] 1 

67  Повторение и обобщение [[изученного в 10 классе. Пунктуация]] 1 

68  Повторение и обобщение [[изученного в 10 классе. Текст]] 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2014. 

2. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: Методические рекомендации 

(базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов: под ред. С.И. Львовой. – М.: 

Мнемозина, 2014.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 10-11 классы / М.: ТЦ Сфера, 2005 

2. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005 

3. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: в 2 ч. / М.: Айрис-пресс, 2005 

4. Угроватова Т.Ю. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ / М.: Эксмо, 

2008 

5. Штильман С.Л. Уроки русского языка в старших классах. Тема: орфография / М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2004 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Егораева Г.Т. «ЕГЭ 2017. Русский язык. Тематические тренировочные задания». М., 

«Экзамен», 2017. 

2. Егорова Н.В. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку / М.: 

ВАКО, 2005 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 10 класс / Сост. Егорова Н.В. / М.: 

ВАКО, 2012 

4. Пучкова Л.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 

класс. М.: «Интеллект-Центр», 2005 

 

Электронный образовательный ресурс "Я сдам ЕГЭ. Среднее общее образование. 



Учебный модуль по решению трудных заданий по учебному предмету "Русский язык". 

10 - 11 классы", АО Издательство "Просвещение 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

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

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

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

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

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

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

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

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта 

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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 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 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

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. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90—100 слов, для 7 класса — 110—120, 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса — 15—20, для 7 класса — 25—30. Диктант, имеющий целью проверку 

подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. Итоговыедиктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 

случаями.Из изученных ранее орфограмм и пунктограммвключаютсяосновные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных 

орфограмм и4—5 пунктограмм,  

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, 

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

уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не 

более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 



грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6) 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить,резкий — резок). 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при 

наличиитрёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

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

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. 

 В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 ор- фографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две 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 3/4 заданий; 

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; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. 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; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 

250—350, в 9 классе — 350—450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 

страницы, в 6 классе — 1,0—1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе 

— 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 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 изложения оценивается по следующим критериям: 



соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«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 недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

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. 

«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. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 



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. 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и 

более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

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

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

«Оценка диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 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. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 



усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное значение 

придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивалось баллом «2» или «1». В старших классах обе оценки за 

сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, 

выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Изложение «Любимый» 

Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, 

жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал: 

— Поздравь! 

— С чем? 

— Женюсь! — выпалил он и расхохотался. — Влюблен и женюсь! Вот тебе! Ты просто 

обязан с ней познакомиться... Она — чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, — 

прелесть, а Не женщина! Восторг, а не человек!.. Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее... 

Ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!.. 

В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство. 

— Слушай, — сказал я, — когда же я увижу... 

— Ах, да... Какой я дурак! Дорогой Вася... сегодня, в театр, мы там, то есть я... и она, 

конечно, с мамой и дядей... Ну, жму тебе... руку... прощай!.. 

И Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую 

трость. Пробило восемь. Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко 

освещенном зале я увидел Жака. Он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный 

жилет ярко оттенял розовое, счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но 

трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся. 

Да — она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая, золотистая блондинка, 

матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные 

губы озарены тихой, приветливой улыбкой. 

Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал вполголоса, но довольно внятно: 

— Жак! Завидую тебе... Счастливчик!.. 

Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Вдруг наверху, с галерей, 

раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый Вопль: 

— Горим! 

Что-то быстро и звонко переломилось в душе, — граница между сознанием и паникой. 

Казалось, рухнули стены и знойный вихрь всколыхнул воздух. Бешеное стадо с ревом 

заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бессмысленно лезло во все 

стороны, цепляясь, с плачем и проклятиями, за рампу, мебель, стены, волосы женщин, 

царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. По-прежнему ярко, ровно 

горело электричество, заливая уютным светом мятущуюся толпу фраков, мундиров, 

причесок, голых плеч и белых, безумных лиц. Хохот помешанных летел в уши, слезливый 

и бессильный. Все трещало и стонало, как роща под напором ветра. 



Невеста бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. 

Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело; одной рукой он 

отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о 

помощи. 

У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, 

удерживая изо всех сил свое тело, готовое помчаться с воем по головам других. Пальцы 

мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах 

от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. Кто это — дядя? 

Нет, это сумасшедший. Он стоит, топает ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает 

нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине... Где Жак? 

В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством 

отбросившие прочь маленькое, кружевное тело. Тело стукнулось, а Лицо окаменело в 

испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее. 

Забыв о маме и дяде, я схватил девушку на руки и кинулся вперед. В тылу плотно 

сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с 

Жаком и взглянул на него. Это было не лицо... Отвратительный, трясущийся комок мяса, 

и слюни, текущие из раскисшего рта... о! Я плюнул в этот комок и с бешенством страха 

ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая, по мне. Он прыгал, как 

курица, на месте, стараясь залезть на плечи других, но каждый раз обрывался и 

всхлипывал. 

Все — паника и давка — кончилось после нескольких упорных, звонких, умышленно-

ленивых окриков сверху: 

— Господа, стыдно! Пожара нет!.. (А. Грин) 

 

 

 

УЧИТЕСЬ УЧИТЬСЯ! 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 

играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, все 

усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо физический труд 

возьмут на себя машины, роботы. Даже вычисления будут делаться компьютерами, так же 

как чертежи, расчеты, отчеты, планирование и т. д. Человек будет вносить новые идеи, 

думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого все больше нужна будет 

общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 

нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина. Этика, простая в 

предшествующие века, бесконечно усложнится в век науки. Это ясно. Значит, на человека 

ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, 

человеком нравственно отвечающим за все, что происходит в век машин и роботов. 

Общее образование может создать человека будущего, человека творческого, созидателя 

всего нового и нравственно отвечающего за все, что будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться 

нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. 

Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются. 

Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. 

Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее 

восприимчив. Восприимчив к изучению языков (что крайне важно), к математике, к 

усвоению просто знаний и развитию эстетическому, стоящему рядом с развитием 

нравственным и отчасти его стимулирующим. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, 

чем самая тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и 

бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и 

навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро. 



И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы 

предлагаете нашей молодежи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же нам 

и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда 

мы не умеем найти в нем радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений 

выбирать умные, способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, 

которые понадобятся в жизни. 

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не открыли той 

радости, которую приносит ребенку, юноше, девушке приобретение знаний и навыков. 

Посмотрите на маленького ребенка – с каким удовольствием он начинает учиться 

ходить, говорить, копаться в различных механизмах (у мальчиков), нянчить куклы (у 

девочек). Постарайтесь продолжить эту радость освоения нового. Это во многом зависит 

именно от вас самих. Не зарекайтесь: не люблю учиться! А вы попробуйте любить все 

предметы, какие проходите в школе. Если другим людям они нравились, то почему вам 

они могут не понравиться! Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю 

и литературу. И то и другое должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они 

дают человеку нравственный и эстетический кругозор, делают окружающий мир 

большим, интересным, излучающим опыт и радость. Если вам что-то не нравится в каком-

либо предмете – напрягитесь и постарайтесь найти в нем источник радости – радости 

приобретения нового. 

Учитесь любить учиться! (По книге Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном».) 

 

«О Филиппове» 

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг 

горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские 

жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. 

Публика — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от 

расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим 

фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их 

завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами 

московскими калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества. 

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда были 

окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный. 

— Хлебушко черненький труженику первое питание, — говорил Иван Филиппов. 

— Почему он только у вас хорош? — спрашивали. 

— Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня 

покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди 

поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... А все-таки рожь бывает разная, 

выбирать надо. И очень просто! — заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой. 

Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. 

Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в 

Петербурге такие калачи и сайки не выйдут. 

— Почему же? 

— И очень просто! Вода невская не годится! 

Кроме того, по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе 

испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, 

замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали — тоже особым 

способом, в сырых полотенцах, — и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле 

или Иркутске подавались на стол с пылу с жару. 

Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. 

Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, 

Филиппов поступал иначе. 



Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за 

полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным. 

Испокон веков был обычай на большие праздники — Рождество, Крещение, Пасху, а 

также в родительские субботы — посылать в тюрьмы подаяние арестованным. 

Булочные получали заказы от жертвователя на тысячу, две, а то и больше калачей и саек. 

Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один 

старик Филиппов был в этом случае честным человеком. 

Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и 

сайки; во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша 

давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и 

жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он « очень просто», 

не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений. 

 

Исходный текст для сочинения. 

       Прости меня, мама… 

 

(1) Мамы давно уже нет… (2) А я все еще мысленно говорю: (3) «Прости меня, мама…» 

(4) Она рассказывала близким и знакомым и даже не очень близким, какой у нее сын: 

очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. (5) Я в самом 

деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее 

нечастые просьбы. (6) А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к 

горлу, не высказал. (7) Многое мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего 

нельзя. (8) Случалось, забывал позвонить в назначенный час. (9) «Я понимаю, как ты 

занят!» (10) Иногда раздражался по пустякам… (11) «Я понимаю, как ты устал!» (12) Она 

все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для неё подчас выше 

истины. (13) Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! (14) Поздно. 

(15) «Берегите матерей!» - провозгласил в поэме один маститый поэт. Хорошо было бы 

добавить: (17) «Берегите матерей так, как они берегут нас!» (18) Этот призыв выглядел бы 

красивым, но нереальным: то, что может мать, может только она. (19) Сейчас я думаю, что 

мы порой чересчур уж бездумно принимаем жертвы матерей своих. (20) Принимая их, мы 

обязаны всякий раз задать себе вопрос: (21) «Не отдает ли нам мать последнее? (22) Не 

отдает ли то, без чего не может выжить на земле человек?» 

(23) Жертвенность материнского чувства естественна, но естественной обязана быть и 

наша готовность противостоять благородной «неразумности» материнских щедрот. 

(24) «В муках мы мать вспоминаем», - писал . (25) И за спасением от детских недугов 

тоже обращаемся к ней. (26) Ничего страшного: я с тобой. (27) Все пройдет…» - шепчет 

мама. (28) И болезнь отступает, потому что рядом Она. (29) « Ах, если бы навеки так 

было!» 

(30) Я прихожу к маме, склоняюсь над гранитной плитой. (31) То в реальности, а то 

мысленно… 

(32) Вовремя, при жизни их, должны мы сказать матерям все доброе, что можем сказать и 

сделать для них все доброе, что можем сделать. (33) Прости меня, мама… (А. Алексин) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа «Язык как средство общения» 

 

Задание 1. 

Дайте развернутые ответы на вопросы (письменно). 



1. Что такое общенародный язык? Назовите основные разновидности общенародного 

языка.  

2. Какие функциональные стили выделяются в русском литературном языке? Подберите 

образцы текстов (8 – 10 предложений), написанных в разных функциональных стилях. 

1. Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от 

других языков, называется общенародным, или национальным, языком. Говоря о 

национальном языке, имеют в виду русский, английский, немецкий, французский и т.д. 

Любой национальный язык не является единым по своему составу, так как им пользуются 

люди, различающиеся по своему социальному положению, роду занятий, уровню 

культуры и т.д., и, кроме того, пользуются в разных ситуациях (деловая беседа, лекция и 

т.д.). Эти различия находят отражение в разновидностях общенародного языка. 

В каждом национальном языке выделяются следующие основные разновидности: 

литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, жаргоны. 

2. Функциональные стили речи – это исторически сложившаяся система речевых средств, 

используемых в той или иной сфере человеческого общения; разновидность 

литературного языка, выполняющая определенную функцию в общении. 

Существует 5 функциональных стилей:  

  научный – задача состоит в том, чтобы дать точное и ясное представление о научных 

понятиях; 

 официально-деловой – официальная переписка, правительственные акты, речи; 

употребляется лексика, отражающая официально-деловые отношения; 

 публицистический – характерны отвлеченные слова с общественно-политическим 

значением (гуманность, прогресс, народность, гласность, миролюбивый); 

 разговорный – отличается большой смысловой емкостью и красочностью, придает 

речи живость и экспрессивность; 

 художественный – используется в художественной литературе.  

Научный стиль — стиль научных сообщений. Сфера использования этого стиля— наука, 

адресатами текстовых сообщений могут выступать учёные, будущие специалисты, 

ученики, просто любой человек, интересующийся той или иной научной областью; 

авторами же текстов данного стиля являются учёные, специалисты в своей области. 

Целью стиля можно назвать описание законов, выявление закономерностей, описание 

открытий, обучение и т. п. Основная его функция — сообщение информации, а также 

доказательство ее истинности. Для него характерно наличие малых терминов, 

общенаучных слов, абстрактной лексики, в нем преобладает имя существительное, немало 

отвлеченных и вещественных существительных. 

  

Образец научного стиля: «В основе развития познавательных способностей лежат 

действия наглядного моделирования. Конструирование – это продуктивная деятельность, 

имеющая моделирующий характер. В процессе конструирования дети не просто 

«символизируют» и обозначают предметы и ситуации, но и создают их наглядные модели, 

устанавливая между отдельными заместителями отношения, адекватные отношениям 

замещаемых объектов. Суть детского «символизма» состоит не в построении 

индивидуальных символов, а в усвоении общественно выработанных знаков. Причем 

дошкольники осваивают преимущественно знаки особого рода – наглядные модели, где 

сами предметы обозначены при помощи тех или иных условных заместителей, а их 

отношения – при помощи расположения этих заместителей в пространстве (в объеме и на 

плоскости). Наглядные модели (Запорожец А. В.) – это специфические средства, 

позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых связях и закономерностях 

явлений действительности. И, как подтверждает практика, именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая наиболее доступна 

детям дошкольного возраста. Наглядные модели широко используются в деятельности 

взрослых. Это планы, карты, макеты, чертежи, схемы, графики, диаграммы. Они 



применяются для выделения и обозначения различных (часто скрытых) отношений между 

вещами, дают возможность планировать решение разнообразных (в том числе творческих) 

задач.» 

Публицистический стиль: 

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой 

информации. Он встречается в жанрах статьи, очерка, репортажа, фельетона, интервью, 

ораторской речи и характеризуется наличием общественно-политической лексики, 

логичностью, эмоциональностью, оценочностью, призывностью. Этот стиль 

употребляется в сферах политико-идеологических, общественных и культурных 

отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а для широких 

слоёв общества, причём воздействие направлено не только на разум, но и на чувства 

адресата. 

Образец публицистического стиля: «По данным территориального управления 

Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась 

на 13,8%, всего зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев. Значительный их рост отмечен 

среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Эпидемический порог превышен в 14 районах 

области, а также в Калуге и Обнинске. По состоянию на 5 ноября в 34 случаях 

лабораторно подтвержден высокопатогенный грипп A/H1N1. Мерам по предупреждению 

эпидемии свиного гриппа было посвящено внеочередное заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям. В числе мер борьбы с эпидемией в дошкольных учреждениях 

вводят обязательный утренний медосмотр в детсадах и по возможности – в школах. Всем 

сотрудникам предприятий и фирм, деятельность которых связана с контактами с большим 

количеством людей (торговля, общепит, и т. д.) рекомендовано носить марлевые повязки. 

Помимо этого, в детских учреждениях будут проводить ежедневный мониторинг 

заболеваемости. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям министр 

здравоохранения Калужской области Юрий Кондратьев рассказал о ситуации с 

лекарствами от свиного гриппа» 

Разговорный стиль. 

Разговорный стиль служит для непосредственного общения, когда автор делится с 

окружающими своими мыслями или чувствами, обменивается информацией по бытовым 

вопросам в неофициальной обстановке. В нём часто используется разговорная и 

просторечная лексика. 

Образец разговорного стиля: 

–Мужичок, вы почто животное мучаете? 

–А я что, кажную соплю спрашивать буду? 

–Продай котейко! 

–Полуйста. Вам все свесить? 

–Всю!!! Подарю маме на аменины. 

–Шапка наша – кошка ваша… 

–Идет!      (Из мультфильма «Волшебное кольцо») 

Официально-деловой стиль 

Деловой стиль используется для сообщения, информирования в официальной обстановке 

(сфера законодательства, делопроизводства, административно-правовой деятельности). 

Этот стиль служит для оформления документов: законов, приказов, постановлений, 

характеристик, протоколов, расписок, справок. Сфера применения официально-делового 

стиля — право, автор — юрист, правовед, дипломат, просто гражданин. Адресуются 

работы в данном стиле государству, гражданам государства, учреждениям, служащим и т. 

д., с целью установления административно-правовых отношений. 

Образец официально-делового стиля: «Статья 5. Права и обязанности граждан при 

осуществлении иммунопрофилактики. 1. Граждане при осуществлении 

иммунопрофилактики имеют право на: 



-получение от медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных 

поствакциональных осложнениях; 

-выбор государственных, муниципальных или частных организаций здравоохранения 

либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой; -бесплатные 

профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических 

прививок, и профилактические прививки по эпидемическим показаниям в 

государственных и муниципальных организациях здравоохранения; 

-бесплатный медицинский осмотр, а при необходимости и медицинское обследование 

перед профилактическими прививками в государственных и муниципальных 

организациях здравоохранения; 

-бесплатное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения 

при возникновении поствакцинальных осложнений; -социальную защиту при 

возникновении поствакцинальных осложнений; 

-отказ от профилактических прививок.» 

Задание 2. 

Прочитайте фрагменты газетных статей. Найдите ошибки в словоупотреблении. Запишите 

отредактированный вариант. 

1. Почему в феврале снижение надоев возрастает с каждым днем? – Почему в феврале 

надои снижаются с каждым днем? 

2. Внимательное изучение вопроса широко вскрыло многие узкие места, недоделки и 

недоработки в работе горняков. – Детальное изучение вопроса вскрыло многие узкие 

места, промахи и недостатки в работе горняков. 

3. Июльским днем прошлого года на Вокзальной площади ночью имел место взрыв. – 

Июльской ночью прошлого года на Вокзальной площади произошел взрыв. 

4. Мы никогда не найдем двух одинаковых кошек, а уж тем более людей: один умнее, 

другой работоспособнее. – Мы никогда не найдем двух одинаковых кошек, а уж тем более 

людей: один умный, другой работоспособный.  

Задание 3. 

Устраните тавтологию, используя синонимы. Запишите отредактированный вариант. 

1. Всех потрясло зрелище пожара, которого мы все были свидетелями. – Увиденное 

зрелище пожара потрясло всех. 

2. После долгой и продолжительной зимы наступила весна. – После долгой и затяжной 

зимы наступила весна. 

3. Сложилось странное положение: согласно этому соглашению мы должны добиться 

таких показателей, которых еще никогда не показывали. – Сложилась странная ситуация: 

согласно этому договору мы должны добиться невиданных доселе показателей. 

4. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете обратный бумеранг. – Бывает и так, 

что в ответ на критику вы получаете тоже самое. 

5.Возвращаясь домой из зарубежного путешествия, круиза, турне, каждый стремится 

привезти на память подарок или памятный сувенир. – Возвращаясь домой из зарубежной 

поездки, круиза, тура, каждый стремится привезти на память подарок или значимый 

сувенир. 

 

 

Контрольная работа «Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста» 

1. Язык- это: 

А) набор текстов; Б) знание правил; В) знаковая система. 



2. Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно закрепленными 

нормами и обслуживающую различные сферы человеческой деятельности, называют: 

А) литературным языком; Б) художественным языком; В) современным языком. 

3. Назовите формы существования языка: 

А) диалект; 

Б) художественный язык; 

В) просторечие; 

Г) жаргон; 

Д) литературный язык. 

4. Жаргон- это: 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

5. Просторечие-это: 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь неграмотных людей. 

6. Диалект-это: 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, 

связанными между собой одной территорией. 

В) речь неграмотных людей. 

7.   Что не является коммуникативным качеством хорошей речи? 

А) правильность; Б) выразительность; В) бедность; Г) чистота. 

8. Выберите языковые средства, разрушающие чистоту речи: 

А) диалектизмы; В) жаргонизмы 

Б) неологизмы; Г) архаизмы. 

9. Определите функционально-смысловой тип текста. 

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. 

Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то далеко- кажется , за краем земли- 

хрипло кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не слыханной 

тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на 

заре Венера. Это лучшее время суток. (К. Паустовский) 

А) повествование; Б) описание; В)рассуждение. 

10. Расположите в логической последовательности элементы композиции речи. 

А) конец речи; 

Б) вступление; 

В) главная часть; 

Г) этикетные формулы. 

11. Заполните таблицу. Назовите пропущенный этап речевой деятельности. Расположите 

этапы речевой деятельности в порядке их следования. 

 

12. Даны слова, характеризующие один из видов речевой деятельности. Определите, 

какой вид речевой деятельности бывает следующих типов? 

А) поисковое, Б) просмотровое, В) ознакомительное, Г) изучающее 

13. Назовите типичные ошибки слушания, как правило, исследователи отмечают 5 

ошибок. Вы получите по 1 баллу за каждую названную ошибку. 

II вариант 



1. Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно закрепленными 

нормами и обслуживающую различные сферы человеческой деятельности, называют: 

А) национальным языком; Б) литературным языком; В) художественным языком. 

2. Назовите формы существования языка: 

А) диалект; 

Б) жаргон; 

В) просторечие; 

Г) современный язык; 

Д) литературный язык. 

3. Жаргон - это: 

А) речь неграмотных людей; 

Б) речь людей одной местности; 

В) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п 

4. Просторечие-это: 

А) речь людей одной местности; 

Б) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

В) речь неграмотных людей. 

5. Диалект-это: 

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью 

занятий, интересов, социального положения и т.п; 

Б) разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, 

связанными между собой одной территорией; 

В) речь неграмотных людей. 

6.   Что не является коммуникативным качеством хорошей речи? 

А) богатство; Б) выразительность; В) последовательность; Г) чистота. 

7. Выберите языковые средства, разрушающие чистоту речи: 

А) диалектизмы; В) архаизмы; 

Б) неологизмы; Г) жаргонизмы. 

8. Язык- это: 

А) набор текстов; Б) знание правил; В) знаковая система. 

9. Определите функционально-смысловой тип текста. 

Любите чтение, потому что литература дает вам обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, 

но и понимание- понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие 

эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей- словом, делает вас 

мудрыми. (Д.Лихачев) 

А) повествование; Б) описание; В) рассуждение. 

10. Расположите в логической последовательности элементы композиции речи. 

А) главная часть; 

Б) этикетные формулы; 

В) конец речи; 

Г) вступление. 

11. Заполните таблицу. Назовите пропущенный вид речевой деятельности. Расположите 

виды речевой деятельности в соответствии с характеристиками в столбце слева. 

12. Даны слова, характеризующие один из видов речевой деятельности. Определите, 

какой вид речевой деятельности бывает следующих типов? 

А) выборочное, Б) детальное, В) ознакомительное. 

13. Назовите типичные ошибки слушания, как правило, исследователи отмечают 5 

ошибок. Вы получите по 1 баллу за каждую названную ошибку. 

 



9. Ответы 

Номер 

задания: 
Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

1 В Б 

2 
А 

 

АБВД 

 

3 АВГД В 

4 А В 

5 В Б 

6 Б В 

7 В АГ 

8 АВ В 

9 Б В 

10 ГБВАГ БГАВБ 

11 1-В, 2-Б, 3-Г исполнение, 4-А 
1-Б, 2-В, 3-Г чтение, 4-А 

 

12 
чтение 

 
аудирование 

13 

1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования, 2) непонимание 

смысла, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание 

собеседника, 5) поспешные 

возражения собеседнику 

1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) 

непонимание смысла, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание собеседника, 5) 

поспешные возражения собеседнику 

 

Контрольная работа  «Говорение как вид речевой деятельности»  

1. Собеседник, для которого характерно: а) испытывает трудности при вступлении в 

общение; б) когда первый этап пройден, четко формулирует свои мысли; в) требует 

вступления в разговор, – это такой собеседник: 

а) ригидный +  б) мобильный  в) интровертный 

2. Включает в себя содержание и смысл, определенным образом оформленные (тип, жанр, 

стиль речи) – такой компонент коммуникации: 

а) знаковый   б) текстовый +  в) процессуальный 

3. Процесс взаимного общения, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит 

постоянная смена ролей: 

а) чтение  б) полилог   в) диалог + 

4. Наименование комплексного способа описания языковой способности индивида, 

соединяющего системное представление языка с функциональным анализом текстов, – это 

языковая(ое, ый): 

а) личность +   б) барьер   в) воздействие 

5. Состояние человека, являющееся результатом сильной переключаемости и слабой 

сосредоточенности: 

а) сосредоточенность  б) мнимая рассеянность  в) подлинная 

рассеянность + 



6. Речевая тактика, выражение своего несогласия, с тем чтобы понять позицию оппонента, 

называется: 

а) неожиданностью   б) провокацией +   в) Сократовким 

методом ответа 

7. Состояние человека, связанное с чрезмерной сосредоточенностью на своих мыслях, 

чувствах, переживаниях в сочетании с низкой переключаемостью на другие предметы, 

мысли, чувства: 

а) концентрация  б) подлинная рассеянность  в) мнимая рассеянность + 

8. Речевая тактика, заключающаяся в использовании неожиданной информации: 

а) неожиданность +  б) обращение к авторитету  в) момент неформальности 

9. Общение, при котором определены социальные роли – «учитель – школьник»: 

а) деловое общение  б) примитивное общение  в) формально-ролевое 

общение + 

10. Включает в себя все виды речевой деятельности участников общения: говорение, 

слушание, письмо, чтение – … компонент коммуникации: 

а) речевой  б) процессуальный +  в) знаковый 

11. Речевая тактика, которая выглядит как «вы, как умный человек разберетесь в данной 

ситуации», называется: 

а) «подмазыванием» аргумента +   б) провокацией  в) 

неожиданностью 

РЕКЛАМА 

Включить звук 

12. Собеседник, для которого характерно: а) не стремится владеть инициативой, скромен; 

б) резкие фразы выводят его из колеи; в) присутствие посторонних его сковывает; г) его 

следует поддерживать, выказывая уважение и понимание, не перебивать: 

а) ригидный собеседник  б) интровертный собеседник + в) мобильный 

собеседник 

13. Недостижение инициатором общения коммуникативной цели, прагматических 

устремлений, отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между 

участниками общения: 

а) коммуникативные неудачи + б) чуждая коммуникативная среда  в) стилевой 

барьер 

14. Речевая тактика, при которой неблагоприятную информацию подкрепляют словами, 

что «так бывает», называется: 

а) неожиданностью  б) примером  в) обобщением + 

15. Верны ли определения: 

1. реферат – это краткая характеристика, например, статьи с точки зрения ее назначения, 

содержания, формы и других особенностей 

2. реферат – это краткое изложение содержания статьи, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с ней и 

определения целесообразности обращения к ней 

а) только 2   б) только 1  в) оба верны   г) нет верного 

ответа 

16. Верны ли определения: 

1. чтение – это способность головного мозга воспринимать окружающую нас 

действительность, запечатлевать ее в нервных клетках, хранить воспринятые сведения в 

виде следов впечатлений, затем по мере необходимости воспроизводить своими словами 

2. чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, связанный со зрительным 

восприятием речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов 

а) только 1  б) только 2 +  в) оба верны   г) нет верного ответа 

17. Верны ли определения: 

1. сиюминутный интерес – это интерес к чему-либо в данный момент времени 

https://direct.yandex.ru/?partner


2. сиюминутный интерес – это общечеловеческие интересы, касающиеся общих вопросов 

жизни общества 

а) только 1 +  б) только 2  в) оба верны  г) нет верного ответа 

18. Верны ли определения: 

1. примитивное общение – это общение, при котором оценивают объект с точки зрения 

пользы или отсутствия таковой 

2. примитивное общение – это общение, при котором определены социальные роли – 

«учитель – школьник» 

а) только 2  б) только 1 +  в) оба верны  г) нет верного ответа 

19. Краткое изложение содержания статьи, включающее основные фактические сведения 

и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с ней и определения 

целесообразности обращения к ней: 

а) курсовая  б) конспект  в) реферат + 

20. Абсолютно формальное общение, при котором говорят то, что положено говорить в 

подобной ситуации, называется таким общением: 

а) примитивным  б) светским +   в) манипулятивным 

21. Краткая характеристика, например, статьи с точки зрения ее назначения, содержания, 

формы и других особенностей: 

а) аннотация +  б) курсовая   в) конспект 

22. Жест, при котом руки сведены за спину, и там одна рука сильно сжимает другую руку, 

называется жестом: 

а) защиты   б) самоконтроля +   в) открытости 

23. Краткая запись содержания прочитанного называется: 

а) аннотацией   б) лекцией   в) конспектом + 

24. Универсальная знаковая система, возникшая естественным образом и используемая 

для общения людей, выражения их мыслей, чувств и волеизъявления, называется: 

а) искусственным языком   б) естественным языком +   в) 

коммуникацией 

25. Речь, требующая адекватного доказательства и логического рассуждения, – это такая 

речь: 

а) информационная  б) развлекательная   в) убеждающая + 

26. Личность, для которой характерно следующее: а) стремится завладеть ситуацией, не 

любит, чтобы его перебивали, говорит громко; б) в разговоре с ним не рекомендуется 

перехватывать инициативу, перебивать; в) дождавшись паузы, необходимо четко и быстро 

сформулировать свои вопросы, адресованные ему: 

а) ригидный собеседник  б) доминантный тип языковой личности + 

в) интровертный собеседник 

27. Культурное речевое действие диалогового характера, направленное на субъект или 

объект как на партнера коммуникации с целью сообщения информации о себе, о другом 

или оценки кого-либо или чего-либо: 

а) речевая коммуникация +  б) чуждая коммуникативная среда  в) стилевой 

барьер 

28. Зона общения с большой аудиторией, на расстоянии более 3,6 м,: 

а) межличностное расстояние  б) социальная зона  в) общественная зона 

+ 

29. Общение, при котором учитываются индивидуальные особенности личности, но для 

интереса дела, – это такое общение: 

а) деловое +   б) примитивное   в) духовное 

30. Язык математических, физических, химических символов, системы сигнализации 

(знаки дорожного движения; технические стандарты; музыкальные знаки; азбука Морзе), 

созданный людьми специально для обслуживания отдельных сфер их деятельности: 

а) коммуникация  б) искусственный язык +  в) естественный язык 



 

 

Итоговая контрольная работа 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения 

твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных 

(глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных 

загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения 

до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществ

ляется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции за

грязнений. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводит

ся в наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения 

сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2)Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов 

до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных 

карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт осу

ществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактив

ных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, 

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует 

жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические 

карты разных районов России. 

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

втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар

ной статьи. 

 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за 

сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытека

ет. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 



5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 

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

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

апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов 

совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно ПАМЯТЛИВА и 

признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всё ПЕРЕТЕРПИТ и всё победит. 

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных ПЕСЧАНЫХ 

часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с причастным оборотом 

1).На предсказания метеорологов как ориентируются городская хозяйственная, так и 

медицинская службы. 

Б) ошибка в построении 

предложения с олднородными членами 

2). Те, кто не раз помогали писателю в трудные годы, навсегда останутся в его памяти как 

самые светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

3). С одной стороны к форуму примыкало здание государственного архива, которое 

стояло на сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающих туристов со всего света, связано с 

вулканами. 

Д) ошибка в построении 

сложноподчиненного предложения 

5). Мне хотелось бы заметить о том, что мудрость понимается по-разному. 

6). Одной из острых глобальных экологических проблем является изменение климата на 

Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта. 

7). Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюкивающей зыби огромного 

озера. 

8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 



9). По окончании института наши выпускники могут расчитывать на трудоустройство в 

профильных компаниях. 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ёмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

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

скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. 

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе (не)глуп. 

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося людьми. 

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

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что 

природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью 

человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое 

сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, проде

ла(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по стенам. 



2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и бескомпромиссного 

милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского 

творчества. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был жарким, а в вы

соком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 4) и неподвижно 

устремив глаза свои в траву... 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться вдохнове

нию. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой 

женщины в праздничном крестьянском платье. 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мо

тивов поступков героя и раскрытое его души. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым 

счастливым человеком в мире. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка началась перед 

рассветом, под её прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные по

гибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собственной жизни. 

(6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страданий, к сожалению, уже мало 

ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторону, трясло 

так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» 

— думала она. (10)Хотя её дело было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужли

во рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, 

жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отработанными газами, свежим 

воздухом тянуло только через технические зазоры и смотровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не сразу осо

знала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее слилось для неё в сплошной грохот, дым, 

крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажига

тельными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не 

могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстановку. (16)Она только 

слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, дёргало вместе с огромной ма

шиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: она плохо соображала, что 

к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шёл как бы сам по себе, а она 

была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провалилась, 

после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполнило те

перь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запахами, а после в один миг погас

ли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за ним. 



(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи было не вы

браться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требовали повторять 

вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую 

технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский 

долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как никогда, почти 

рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, — подумала Катя, — сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероятно было 

всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла юность, семью, 

мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата 

и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то уви

дела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. 

(30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатерина Мушкина, отмеченная орденом, стала 

командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей семейного очага — ко

мандиром танка. 

  (по В.П. Ерашову*) 

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочисленных про

изведений о войне. 

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

1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было некому. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и её не беспокоило то, как можно наводить прицел 

и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происходит во

круг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстреливаться от 

бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

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

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 17. 

5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помо

щи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно лаконичен 

и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идёт о войне. Одним из ведущих приёмов в 

смысловом построении текста является ________(А) ("хрупкая и маленькая 

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), что помога

ет автору выразить своё отношение к проблеме. 



В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить также 

________(Б) ("напоминали, твердили, требовали" в предложении 22) и ________(В) (пред

ложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении ________(Г) ("ух

нулся" в предложении 21, "лупили" в предложении 14, "несусветная" в предложении 11)».  

Список терминов: 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с инструкцией 

по выполнению работы. 

Часть 2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера- иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 

аргумента). Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 10 класс 
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