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Паспорт рабочей программы 

Уровень общего 

образования  
Среднее общее образование  

Классы  10 -11 классы  

Предметная область  Русский язык и литература  

Предмет  Русский язык   

Уровень реализации 

программы  
Углубленный  

 

Количество часов в 

неделю  

10 кл. - 3 часа  

11 кл.-3 часа  

 

Количество часов в год  
10 кл. - 102 часа  

11 кл - 102 часа  

 

Количество часов за 

уровень  
204 часа 

 

Срок реализации 

программы   
2 года  

 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС СОО   

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы  

Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык. 

10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни). Львова С.И.: Мнемозина, 2014 

(ФГОС) 

 

Учебник  

Львова С.И Русский язык. 10 класс: учебник для ОО 

(базовый и углубленный уровни / С.И.,Львова  В.В 

Львов.-и 6-е изд. - М.: Мнемозина, 2020 

Львова С.И. Русский язык. 11 класс: учебник для ОО 

(базовый и углубленный уровни/ С.И.,Львова, В.ВЛьвов.-

и 6-е изд. - М.: Мнемозина, 2020 

 



 

РАЗДЕЛ I 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, 

его защите; 



 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 



 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощнародов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 



 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

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

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 



 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое,     эмоционально-психологическое,     социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить 

обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 



 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

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

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты: 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 



 

умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 



 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов 

Оценка достижений планируемых результатов обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 57 г.о. Самара». 

Ведущими технологиями, методами и формами работы являются 

индивидуальный и дифференцированный подходы, КСО (коллективный 

способ обучения), работа в микрогруппах, исследовательская деятельность, 

нетрадиционные уроки (дискуссия, семинарское занятие, лекция, игра, 

практикум и др.). Разнообразные педагогические приёмы позволяют в 

достаточно полной мере оценить уровень знаний и умений обучающихся. 

При изучении предмета осуществляется комплексный контроль знаний 

и умений обучающихся. Предполагается сочетание различных форм 

проверки знаний и умений. Для оценки достижения предметных результатов 

обучения используются: 

текущий контроль в виде индивидуальных проверочных работ и 

устных опросов; 

тематический контроль в виде контрольных работ разного формата: 

тест, контрольное сочинение разных жанров, комплексный анализ текста 

(лингвистический), контрольное изложение, словарный диктант. 

Значительная часть учебного времени отведена на работу обучающихся 

с заданиями в формате ЕГЭ по русскому языку. Она оценивается с учетом 

кодификатора и спецификации ЕГЭ. 



 

Важнейшее место в системе оценивания планируемых результатов 

занимает оценивание навыков создания собственного текста. 

Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме, умения в области ИКТ, умение установить межпредметные связи 

русского языка с другими предметами. Кроме того, учитывается участие 

обучающихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, 

оцениваются сообщения обучающихся. 

Достижение метапредметных результатов контролируется методом 

наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе изучения курса. 

Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме, умения в области ИКТ, умение установить межпредметные связи 

русского языка с другими предметами. Также проводятся наблюдения за 

умениями обучающихся осуществлять межличностную коммуникацию. 

Кроме того, учитывается участие обучающихся в дискуссиях при 

обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты обучающихся и 

результаты проектной деятельности в рамках предметной области «Русский 

язык и литература» и интегрированных с ней. 

Личностные результаты обучения не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения обучающихся, 

которая может быть зафиксирована в портфолио обучающегося. 

Основные виды проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая - по 

завершении темы (раздела). Оценка предметных результатов ученика 

старшей школы производится на основе пяти уровней успешности: 

 высокого; 

 повышенного; 

 базового; 

 пониженного; 

 низкого. 

Все уровни коррелируются с балльной шкалой оценки. 

Образцы итоговых контрольных работ - в Приложении 2, критерии 

выставления оценок по учебному предмету «Русский язык» представлены в 

Приложении 3.  



 

Промежуточная аттестация (годовая) по учебному предмету «Русский 

язык», изучаемом на углубленном уровне, осуществляется по итогам 

учебного периода как среднее арифметическое результатов триместровых 

отметок. Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию в соответствии с 

правилами математического округления. 
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Раздел II 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Углубленный уровень 

                                                                           10 класс  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества. 

Основные формы существования национального языка . Национальный 

язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. 

Основные жанры устной речи. 

Типичные недостатки устной речи. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи.Использование в письменной 

речи различных способов графического выделения важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста. 

Основные жанры письменной речи. 

Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. 
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Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение).  Основные этапы работы с текстом. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. Основные виды аудирования зависимости от необходимой 

глубины вос приятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста 

как процесс  извлечения необходимой информации из текста -источника и 

передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и 

преобразования его на основе сокращения. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного 

текста. Реферат как письменный доклад или выступление по определённой 

теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 
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Рецензия как анализ и оценка научного, худ ожественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи : правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Публичное выступление. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность 

языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 

изученного). 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

 

11 класс 

 

Культура речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики. 

Правильность и точность речи. 
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Языковая норма и ее основные особенности (обобщение на основе 

изученного) . Произносительные нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Нормы ударения в 

 

современном русском языке. Допустимые варианты ударения и 

произношения. Элементы интонации: логические ударения, паузы, мелодика 

речи, тембр голоса, тон речи. Основные интонационные нормы. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением. 

Грамматические нормы. Основные грамматические нормы современного 

русского языка. Синонимия грамматических форми их стилистические и 

смысловые особенности возможности. 

Орфоэпические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Чистота речи. 

Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не 

допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. 

Лексико-фразеологические и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник речевого богатства. 

Выразительность речи. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности. 

Уместность речи. 

Стилевая, ситуативно  -контекстуальная, личностно  -психологическая 

уместность речи. 

 

Распределение содержания по годам обучения согласно авторской 

программе (Русский язык и литература. Русский язык. 10 -11 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый 

уровни). Львова С.И.: Мнемозина, 2014)  
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РАЗДЕЛ III.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык 10 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ 

модуля 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

Развитие речи и контроль 

Сочинения и изложения 
Контрольные 

работы 

 Язык как средство общения. 
16  

 

1 
Язык как средство общения. .Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации  

4 1  

2 
Язык как средство общения. Речевое общение как социальное 

явление.  

4  1  

3 Язык как средство общения. Устная и письменная речь. 4 - 1 

4. 
Язык как средство общения. Основные условия эффективного 

общения. 

4 - 1 

 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста. 

55ч.   

5 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста. Виды речевой деятельности. 

4 1(2ч)  

6 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста.Чтение как вид речевой деятельности. 

7 - 1 (2ч.) 

7. 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста.Аудирование как вид речевой деятельности. 

7 - 1 

8.  

Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста. Основные способы информационной переработки 

прочитанногоили прослушанного текста. 

14 1 (2ч.) 1 

9. 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста.Говорение  как речевой вид деятельности. 

10 1 (3ч.) - 



19 

№ 

модуля 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

Развитие речи и контроль 

Сочинения и изложения 
Контрольные 

работы 

10. 
Виды речевой деятельности и информационной переработки 

текста.Письмо как речевой вид деятельности. 

13 2 2 

11. Повторение в конце учебного года 14 1(2ч.) 1 (2ч.) 

12 
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ  

10ч(в течение 

всего учебного 

года) 

  

 Резервные часы  

10 

6ч.- 

мониторинги 

-3ч.-

уплотнение в 

соответствии с 

учебным 

графиком 

1ч. - резерв 

  

 Диагностика УД 6   

 ВСЕГО: 102 5 9 

 

 

  



20 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык 11 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

модуля 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

Развитие речи и контроль 

Сочинения  
Контрольные 

работы 

1. Язык и культура 5  1 

2. 
Функциональная стилистика. Функциональные разновидности 

русского языка 

4   

3. Функциональная стилистика. Разговорная речь 6 1  

4. Функциональная стилистика. Официально-деловой стиль 6  1 

5. Функциональная стилистика. Научный стиль речи 8  1 

6. Функциональная стилистика. Публицистический стиль речи 6 1  

7. Функциональная стилистика. Язык художественной литературы 8  1 

8. Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики 6   

9. Культура речи. Языковой компонент культуры речи 8  1 

10. Культура речи. Коммуникативный компонент культуры речи  8  1 

11. Этический компонент культуры речи 6  1 

12. Повторение изученного. Подготовка к ЕГЭ  14 1 1 

 Повторение орфографии и пунктуации в течение учебного года  11   

 Диагностика УД 6   

 ВСЕГО: 102 3 8 
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Приложение 1  

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык», 10 класс углубленный уровень 

 

  (З часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ п /п 

 

№ 

п /т 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

(№ учебной недели) 

1. Язык как средство общения(16ч.) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации    – 4 часа (+2ч. повторение) 

1. 1 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. 

1 
1 неделя 

2. 2 Русский язык как один из европейских  языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 1 неделя 

3. 3 Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 1 1 неделя 

4. 4 Основные признаки и формы существования национального языка. Тест. 1 2 неделя 

5 Повт.

1 
Сочинение-рассуждение о русском языке 1 2 неделя 

6 Повт. 

2 
Практикум по орфографии (орфограммы в корне) 1 2 неделя 

2. Язык как средство общения. Речевое общение как социальное явление – 4 ч. (+1ч.повторение) 

7. 1 Социальная роль языка в обществе. 1 3 неделя 

8-9  Диагностика УД  (1 этап)  2 3 неделя 

10 3 Активное использование невербальных средств общения. 1 3 неделя 

11 4 Монолог. 1 4 неделя 

12 5 Диалог. Полилог. Домашняя контрольная работа 1 4 неделя 

13 Повт.

3 Практикум по орфографии (орфограммы в приставках) 
1 4 неделя. 

3. Язык как средство общения. Устная и письменная речь как формы речевого общения – 4 часа 

14 1 Основные особенности устной речи. 1 5 неделя 

15 2 Основные жанры  устной речи. Различные формы фиксации устной речи. 1 5 неделя 

16 3 Основные особенности письменной речи; основные требования к письменному тексту.  1 5 неделя 

17 4 Контрольная работа – создание текста публицистического стиля. 1 6 неделя 

4. Язык как средство общения. Основные условия эффективной коммуникации – 4 часа (+1ч.повторение) 
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18 1 Необходимые условия успешной коммуникации. 1 6 неделя 

19 2 Прецедентные тексты. 1 6 неделя 

20 3 Умение задавать вопросы как условие эффективного общения (и интернет- общения) 1 7 неделя 

21 4 Типичные коммуникативные неудачи в письменных работах, нарушение этических норм  

общения. 

1 
7 неделя 

22 Повт.

4 Практикум по орфографии (орфограммы в суффиксах разных частей речи) 
1 7 неделя 

5. Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста (55 ч.) 

Виды речевой деятельности (4 ч.) 

23 1 Виды речевой деятельности. 1 8 неделя 

24 2 Четыре этапа речевой деятельности. Творческая работа. 2 8 неделя 

25 3 Творческая работа. 9 неделя 

26 4 Речь внешняя как речь, доступная восприятию других людей. Речь внутренняя как речь, 

недоступная восприятию других людей. 

1 
9 неделя 

6. Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста . 

Чтение как вид речевой деятельности (7ч.) 

27 1 Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания  9 неделя 

28 2 Основные виды чтения.  10 неделя 

29 3 Основные этапы работы с текстом. 2 10 неделя 

30 4 Основные этапы работы с текстом. 10 неделя 

31 5 Различные недостатки чтения 1 11 неделя 

32 6 Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 2 11 неделя 

33 7 Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 11 неделя 

7. Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста . 

Аудирование как вид речевой деятельности (7ч.) (+ 1 ч. повторение) 

34 1 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи. 1 12 неделя 

35 2 Основные  приемы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции.    

1 
12 неделя 

36 3 Основные  приемы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции.   Практическая работа. 

1 
12 неделя 

37 4 Виды аудирования в зависимости от коммуникативной задачи. 1 13 неделя 

38 5 Правила эффективного слушания.  Типичные недостатки аудирования. 1 13 неделя 

39 6 Практическая работа. Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели в процессе подготовки собственного речевого высказывания. 

2 
13 неделя 

40 7 Практическая работа. Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели в процессе подготовки собственного речевого высказывания. 
14 неделя 
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41 Повт.

5 Практикум по орфографии (правописание НЕ с разными частями речи)  
1 14 неделя 

8. Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста . 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста – 14 часов (+2ч. повторение) 

42 1 Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста. Основные способы 

информационной переработки и преобразования текста. 

1 
14 неделя 

43 2 План. Виды плана.  1 15 неделя 

44 3 Тезисы. Аннотация. 1 15 неделя 

45 4 Конспект. 1 15 неделя 

46 5 Контрольная работа 1 16 неделя 

47 Повт.

6 Практикум по орфографии (правописание -Н- - -НН- в разных частях речи) 
1 16 неделя 

48 6 Реферат как письменный доклад или выступление по определенной теме.  

3 

16 неделя 

49 7 Реферат как письменный доклад или выступление по определенной теме. 17 неделя 

50 8 Реферат как письменный доклад или выступление по определенной теме. 17 неделя 

51 9 Рецензия 1 17 неделя 

52 10 Творческая  работа (написание рецензии). 2 18 неделя 

53 11 Творческая работа (написание рецензии). 18 неделя 

54 12 Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты.  

3 

18 неделя 

55 13 Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. 19 неделя 

56 14 Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. 19 неделя 

57 Повт.

7 
Практикум по орфографии (безударные гласные в личных окончаниях глаголов и в суффиксах 

глагольных форм) 

1 
19 неделя 

9.Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста . 

Говорение  как речевой вид деятельности – 10 часов (+1 ч. повторение) 

58 1 Говорение  - вид речевой деятельности. 1 20 неделя 

59 2 Критерии оценивания устного высказывания 1 20 неделя 

60 3 Практическая работа(создание  памятки « Как оценивать устное высказывание») 1 20 неделя 

61 4 Содержание устного высказывания. Речевое оформление устного высказывания. 2 21 неделя 

62 5 Содержание устного высказывания. Речевое оформление устного высказывания. 21 неделя 

63 6 Основные виды публичной речи 2 21 неделя 

64 7 Основные виды публичной речи 22 неделя 

65 8 Публичное выступление. Создание собственного текста для публичного выступления. 3 22 неделя 

66 9 Публичное выступление. Создание собственного текста для публичного выступления. 22 неделя 

67 10 Публичное выступление. Создание собственного текста для публичного выступления. 23 неделя 

68 Повт. Практикум по орфографии (правописание разделительных Ъ и Ь) 1 23 неделя 
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10. Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста . 

Письмо как речевой вид деятельности –13ч. (+2ч.повторение) 

69 1 Письмо как вид речевой деятельности. Основные требования к письменной речи. Критерии 

оценивания письменного высказывания. 

1 
23 неделя 

70-71  Диагностика УД (2 этап) 2 24 неделя 

72 2 Культура письменного общения с помощью современных технических средств коммуникации  1 24 неделя 

73 3 Роль орфографии и пунктуации в письменной речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

1 
25 неделя 

74 4 Роль орфографии и пунктуации в письменной речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

1 
25 неделя 

75 5 Орфография  как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания (обобщение на основе изученного) 

1 
25 неделя 

76 6 Контрольная работа (тест) 1 26 неделя 

77 7 Пунктуация как система правил правописания предложений. 1 26 неделя 

78 8 Принципы русской пунктуации. 1 26неделя 

79 Повт.

9 Практикум по пунктуации (знаки препинания в простом осложненном предложении) 
1 27 неделя 

80 9 Абзац как пунктуационный знак. 1 27 неделя 

81 10 Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 1 27 неделя 

82 11 Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторские знаки 

препинания. 

1 
28 неделя 

83 12 Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 1 28 неделя 

84 Повт.

10 Практикум по пунктуации (знаки препинания в сложном предложении) 
1 28 неделя 

85 13 Контрольная работа (тест)  1 29 неделя 

86-87  Диагностика УД (3 этап) 2 29 неделя 

11.Повторение изученного в конце учебного года  – 14 часов 

88 1 Повторение и обобщение изученного. Самоанализ. 1 30 неделя 

89 2 

 

Орфография. Трудные случаи ЕГЭ. 2 
30 неделя 

90 3 Орфография. Трудные случаи ЕГЭ. 30 неделя 

91 4 Комплексный анализ текста. 2 31 неделя 

92 5 Комплексный анализ текста. 31 неделя 

93 6 Комплексная работа с текстом (стиль речи, тип текста, проблема, позиция автора, собственная 

позиция). 

1 
31 неделя 
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94 7 Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 2 32 неделя 

95 8 Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 32 неделя 

96 9 Пунктуация. Трудные случаи ЕГЭ. 2 32 неделя 

97 10 Пунктуация. Трудные случаи ЕГЭ. 33неделя 

98 11 Пунктуация. Трудные случаи ЕГЭ.  33неделя 

99 12 Контрольная работа (в формате ЕГЭ) 2 33неделя 

100 13 Контрольная работа (в формате ЕГЭ) 34неделя 

101 14 Анализ ошибок. 1 34неделя 

102  12. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (10ч.- в течение всего 

учебного года)-10 ч. 

 
34неделя 

  Резервные часы - 10ч. 

6 ч.- диагностика УД 

3ч.- уплотнение в соответствии с учебным графиком школы 

1ч. - резерв 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык», 11 класс углубленный уровень 

 

  (З часа в неделю, 102 часа в год) 

 

 
№ п /п 

№ 

п /т 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

(№ учебной недели) 

Язык и культура – 5 часов + 1 (повторение орфографиии пунктуации) 

1. 1 Русский язык как составная часть национальной культуры. Основные функции языка. 1 1 неделя 

2. 2 Русский язык как составная часть национальной культуры. 1 1 неделя 

3. 3 Лингвокультурология как наука. 1 1 неделя 

4. 4 Основные группы безэквивалентной лексики. 1 2 неделя 

5. 5 Тест по теме «Язык и культура». 1 2 неделя 

6.  Повторение орфографии и пунктуации 1 2 неделя 

Функциональная стилистика. Функциональные разновидности русского языка – 4 часа+ 1 (повторение орфографии и пунктуации) 

7. 1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Функциональные разновидности языка. 1 3 неделя 

8-9  Диагностика УД (1 этап) 2 3 неделя 

10. 2 Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка. 1 4 неделя 

11. 3 Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки. 

1 4 неделя 

12. 4 Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 1 4 неделя 

13  Повторение орфографии и пунктуации 1 5 неделя 

  Функциональная стилистика. Разговорная речь – 6 часов+ 1 (повторение орфографии и 

пунктуации). 

  

14. 1 Сфера применения и основные признаки разговорной речи. 1 5 неделя 

15. 2 Языковые средства разговорной речи. 1 5 неделя 

16. 3 Основные жанры разговорной речи.  1 6 неделя 

17. 4 Работа с текстами в новых жанрах разговорной речи,  реализующихся с помощью интернет – 

технологий. 

1 6 неделя. 

18. 5 Работа с текстами художественной литературы.(выявление признаков разговорной речи). 1 6 неделя 

19 6 Подготовка к написанию домашнего сочинения в формате итогового. 1 7 неделя 

20  Повторение орфографии и пунктуации 1 7 неделя 

Функциональная стилистика. Официально-деловой стиль – 6 часов+ 1 (повторение орфографии и пунктуации). 

21. 1 Сфера применения, подстили и основные особенности  официально – делового стиля. 1 7 неделя 
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22. 2 Анализ образцов официально – делового стиля речи. 1 8 неделя 

23. 3 Языковые средства официально – делового стиля. 1 8 неделя 

24 4 Основные жанры официально-делового стиля. 1 8 неделя 

25 5 Готовимся к ЕГЭ. 1 9 неделя 

26 6 Готовимся к ЕГЭ.Словарный диктант. 6 9 неделя 

27  Повторение орфографии и пунктуации  9 неделя 

Функциональная стилистика. Научный стиль речи – 8 часов+ 1 (повторение орфографии и пунктуации). 

28. 1 Сфера применения и основные функции научного стиля. 1 10 неделя 

29. 2 Основные особенности научного стиля. Языковые средства научного стиля. 1 10 неделя 

30. 3 Основные жанры научного стиля.  10 неделя 

31 4 План и конспект как форма передачи содержания научного текста.  11 неделя 

32 5 Словарная статья как текст научно –справочного подстиля научного стиля.  11 неделя 

33 6 Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля.  11 неделя 

34 7 Контрольная работа. Создание письменного текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему. 

 12 неделя 

35 8 Готовимся к ЕГЭ.  12 неделя 

36  Повторение орфографии и пунктуации  12 неделя 

Функциональная стилистика. Публицистический стиль речи – 6 часов+ 1 (повторение орфографии и пунктуации). 

37. 1 Сфера применения и основные функции публицистического стиля речи. 1 13 неделя 

38. 2 Подстили, основные особенности, языковые средства публицистического стиля. 1 13 неделя 

39. 3 Основные жанры публицистического стиля. 1 13 неделя 

40. 4 Анализ текста в публицистическом стиле. 1 14 неделя 

41. 5 Создание собственного текста публицистического стиля. 1 14 неделя 

42. 6 Готовимся к ЕГЭ. 1 14 неделя 

43.  Повторение орфографии и пунктуации 1 15 неделя 

Функциональная стилистика. Язык художественной литературы -8 часов + 1 (повторение орфографии и пунктуации). 

44. 1 Сфера применения, основные функции, особенности  и  разновидности языка художественной 

литературы. 

1 15 неделя 

45. 2 Языковые средства языка художественной литературы.  1 15 неделя 

46 3 Основные жанры художественной литературы. 1 16 неделя 

47 4 Троп как оборот речи. 1 16 неделя 

48 5 Фигуры речи. 1 16неделя 

49 6 Лингвистический анализ отрывков из художественных произведений. 1 17 неделя 

50 7 Анализ художественных текстов, построенных на смешении стилей речи. 1 17 неделя 

51 8 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 17 неделя 
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52  Повторение орфографии и пунктуации 1 18 неделя 

Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики – 6 часов 

53-54  Диагностика УД ( 2 этап) 2 18 неделя 

55 1 Культура речи как раздел лингвистики. 1 19 неделя 

56 2 Качества образцовой речи. 1 19 неделя 

57 3 Языковой компонент культуры речи. 1 19 неделя 

58 4 Коммуникативный и этический компонент культуры речи. 1 20 неделя 

59 5 Готовимся к ЕГЭ. 1 20 неделя 

60 6 Готовимся к ЕГЭ. 1 20неделя 

Культура речи. Языковой компонент культуры речи – 8 часов+ 1 (повторение орфографии и пунктуации). 

61 1 Нормы литературного языка. Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных 

норм, обусловленное развитием языка. 

1 21 неделя 

62 2 Основные виды норм современного русского литературного языка. 1 21 неделя 

63 3 Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного, публицистического стилей (урок-практикум). 

1 21 неделя 

64 4 Основные нормативные словари русского языка. Работа с нормативными словарями (урок-

практикум). 

1 22 неделя 

65 5 Правильность как качество речи. 1 22 неделя 

66 6 Исправление ошибок, связанных с неправильным употреблением слов и грамматических 

конструкций (урок – практикум). 

1 22 неделя. 

67  Повторение орфографии и пунктуации 1 23 неделя 

68 7 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 23 неделя 

69 8 Готовимся к ЕГЭ. 1 23 неделя 

Культура речи. Коммуникативный компонент культуры речи -8 часов + 2 (повторение орфографии и пунктуации) 

70 1 Коммуникативный компонент культуры речи. 1 24 неделя 

71 2 Точность как качество речи. Правильность словоупотребления. 1 24 неделя 

72 3 Выбор необходимого синонима или паронима, понимание многозначности и омонимии слов 

(урок – практикум). 

1 24 неделя 

73 4 Выбор необходимого синонима или паронима, понимание многозначности и омонимии слов 

(урок – практикум). 

1 25 неделя 

74 5 Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. Анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка (урок – практикум). 

1 25 неделя 

75 6 Содержательность, логичность, ясность, богатство, выразительность как качество речи. 1 25 неделя 

76 7 Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках  

1 26 неделя 
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77-78  Повторение орфографии и пунктуации 2 26 неделя 

79 8 Урок-практикум.  Контрольный орфоэпический диктант. 1 27 неделя 

Этический компонент культуры речи – 6 часов+ 1 (повторение орфографии и пунктуации) 

80 1 Этический компонент речи как выражение нравственного кодекса народа 1 27 неделя 

81 2 Речевой этикет как правила речевого поведения 1 27 неделя 

82 3 Чистота речи 1 28 неделя 

83 4 Вежливость речи. Практикум 1 28 неделя 

84 5 Этикетные формулы спора, диспута, дискуссии 1 28 неделя 

85 6 Урок-практикум. Контрольное выполнение заданий ЕГЭ № 4 и 7. 1 29 неделя. 

86  Повторение орфографии и пунктуации 1 29 неделя 

Повторение изученного. Подготовка к ЕГЭ -14 часов 

87-88  Диагностика УД (3 этап) 2 29-30 неделя 

89-92  Повторение изученного в 10 классе 8 29-32 недели 

93-96  Написание сочинения в формате ЕГЭ-27 2 32неделя 

97-100  Итоговая работа в формате ЕГЭ 4 33 -34 недели 

101-

102 

 

Анализ ошибок. Работа с тестами в формате ЕГЭ. 

2 34 неделя 
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Приложение 2 

Демоверсии итоговых проверочных работ 

(Демоверсии итоговых работ приведены в соответствии с разделом сайта ФИПИ «Оценочные средства») 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(углублённый уровень) (10 КЛАСС) 

Инструкция для учащихся 

 

Эта  инструкция  поможет  Вам  правильно   организовать   своё   время 

и успешно выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 

1,5 часа (90 минут). Работа включает в себя 5 заданий. 

Внимательно читайте каждое задание. Отвечайте только  после  того,  

как Вы поняли вопрос и проанализировали все возможные варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

 
Прочитайте высказывание М.В. Ломоносова. О чём это высказывание? Устно 

передайте смысл текста своими словами. 

Союзы подобны гвоздям или клею, которыми части какой махины 

сплочены и склеены бывают… Слово тем важнее и великолепнее бывает, чем 

в нём союзов меньше. Однако не должно в нём оставлять таких щелей, по 

которым бы оно могло вовсе развалиться. 

 

Ответ:   

 

 

 

 

 

 

  . 

1 
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Образуйте от данных глаголов и прилагательных абстрактные 

существительные, которые бы оканчивались на -ость, -ание, -ение, -ация. 

Обобщать, изложить, объективный, логичный, систематизировать, знать, 

определять, однозначный, использовать,  употреблять,  категоричный,  

личный, описать, объяснить, деятельный, совокупный, обозначать, познать, 

предсказать, исследовать, применять, назвать, ударять, изучать, сочетать, 

иммигрировать, декларировать. 

 

Ответ:   

 

 

2 
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Русский язык. 10 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 3 

Прочитайте предложения. Письменно объясните для каждой пары 

предложений, почему в одном случае одинаковые слова и словосочетания 

являются вводными и выделяются запятыми, а в других  –  становятся  

членами предложения и запятыми не выделяются. 

1. Куда, по-вашему, ведёт эта дорога? – Я готов всё сделать по-вашему. 
2. Она мужественно отнеслась к несчастью, постигнувшему семью. – 

К несчастью, из-за непогоды вылет самолёта задержался. 

3. Вы, очевидно, приехали издалека? – Его желание  помочь  вполне 

очевидно. 
4. Работа, возможно, будет выполнена в срок. – Срочное выполнение работы 

вполне возможно. 

5. К сожалению, я  приехать  не  смогу.  –  К  сожалению  примешалась  ещё  и 
досада. 

6. Действительно, погода резко меняется. – Удостоверение действительно до 
конца года. 

Ответ:   

 

 

 

 

 

 

  . 

 
Запишите  предложения,  используя  вводные  слова  и  словосочетания как 
отметил, как сказал, по словам, итак. 

1) «Любое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого: новая ли 
идея, шаг в науке, в политике, в войне». (И. Гончаров) 
2) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». (А. Пушкин) 
3) «Пушкин – единственный из мировых поэтов – ясен, как древние эллины, 
оставаясь сыном своего века». (Д. Мережковский) 
4) «Базаров – моё любимое детище». (И. Тургенев) 
5) «Чехов довёл до виртуозности, до гения обыкновенное изображение 
обыкновенной жизни». (В. Розанов) 

Ответ:   

Русский язык. 10 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 4 

Часть 2 

Прочитайте текст, найдите ответ на вопрос: как и почему русский язык 

приобрёл статус международного? Письменно ответьте на вопросы: каковы 

признаки международного языка, какие факты подтверждают, что русский 

язык международный. 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Все  языки  имеют,  безусловно,  безграничные  возможности  развития  

и представляют неповторимую и незаменимую ценность для своего народа.  
Но в каждый данный момент история общества, отвечая задачам 
международного общения, выдвигает отдельные из них в состав так 
называемого клуба мировых языков. Состав этих языков меняется, так как 
изменчивы  социальные,  культурные   и   другие   факторы,   в   соответствии 
с которыми языки приобретают интернациональные функции. 

Что же способствует распространению того или иного языка за 
пределами его естественных границ? Как русский язык приобрёл статус 
международного? 

Во-первых, только те языки достигли мирового значения и получили 
универсальную распространённость, которые могли служить и служили 
рупором передовой культуры, инструментом, с помощью  которого  
владевшие им люди приобщались к этой культуре, черпали из её духовных 
богатств. 

Следующий признак – специфика общественных функций, которыми 
характеризуются международные языки: национальный – межнациональный – 
интернациональный. Русский язык издавна функционирует на территории 
нашей страны не только как национальный – язык исконных его носителей,   
но и как язык межнационального общения. 

В 1945 году русский язык провозглашён одним из рабочих и 
официальных языков Организации Объединённых Наций. С конца 70-х годов 
русский язык включён в число языков, обслуживающих деятельность 
международных неправительственных организаций: Всемирной федерации 
профсоюзов, Международной демократической федерации женщин, 
Всемирной федерации научных работников, Международного союза 
студентов и т. п. 

Позиции языка в современном мире поддерживаются его местом в 
системе образования. Русский язык – один из широко изучаемых языков  
мира;  более  чем  в  ста  странах  его  изучают  в  вузах,  школах,  на  курсах,   
в кружках, по радио и телевидению. 

(По В.Г. Костомарову) 

Ответ:   

4 

5 

3 



33 

 

 

Русский язык. 11 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 1 Русский язык. 11 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 2 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(углублённый уровень) 

(11 КЛАСС) 

Вариант № 1 

 

Инструкция для учащихся 

 

Эта  инструкция  поможет  Вам  правильно   организовать   своё   время 

и успешно выполнить работу. 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 

1,5 часа (90 минут). Работа состоит из двух частей, включающих 5 заданий. 

Часть 1 состоит из 4 заданий. 

Часть 2 содержит 1 задание к тексту, на которое необходимо дать 

устный ответ. 

Внимательно читайте каждое задание. Отвечайте только  после  того,  

как Вы поняли вопрос и проанализировали все возможные варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

 
Часть 1 

 

В русском языке слова из одной части речи могут переходить в другую. Как 

называется переход слов в разряд имён существительных? Какие части речи 

могут переходить в разряд имён существительных? Приведите 2 примера 

перехода разных частей речи в существительные. Ответ запишите в виде 

связного текста. 

 
 

 

Кратко сформулируйте и запишите основные различия между формами 

простой сравнительной степени прилагательных, образованных разными 

способами: 

а) только с помощью суффиксов (выше, короче, веселее); 

б) с помощью приставок и суффиксов (повыше, покороче, повеселее). 

 

Ответ:    

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

  

2 

1 
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Русский язык. 11 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 3 Русский язык. 11 класс. Углубленный уровень. Вариант 1 4 

 
В книге «Алиса в Зазеркалье» читаем: 

Червело. Ужные мрави 

Кузали за снову. 

За нисом прали курави, 

Склюняя пелаву. 

Запишите это четверостишие в прозе, раскрывая данный сюжет. Используйте 

существующие в языке слова. 

 

Ответ:    

 

Как Вам кажется, можно  ли  считать  словосочетаниями  такие  сочетания,  как бабочка-

капустница, гриб-боровик и т.п.? Письменно докажите свою точку зрения. 

 

Ответ:   
Часть 2 

 

Устно   обозначьте   собственную   позицию   по   поводу   высказывания    

В.А. Жуковского: «Переводчик… ведёт искусный  торг,  посредством 

которого  доставляет  своему  языку   сокровища  иностранного».  Приведите  

1 пример-аргумент в подтверждение своей позиции. У Вас есть 5 минут на 

подготовку. 

 
Для заметок    

 

3 

4 
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Приложение 3 

Критерии оценивания по русскому языку 

 10-11 класс 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика учитываются следующие критерии: 

1. Полнота и правильность ответа;  

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа.  

Отметка 5 

 Ученик  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка 4  

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка 3  

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3)  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка 2  

 Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 
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отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценивание диктантов 

Диктант— одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 Для диктантов используются связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка 

 и доступные по содержанию обучающимся данного класса.  

Требования к тексту диктанта: 

Рекомендуемое количество слов (самостоятельных и служебных частей речи) – 

170 – 200; 

Орфограмм – 24; 

Пунктограмм – 15; 

Слов с непроверяемым написанием – 10. 

Рекомендуемое количество слов в контрольном словарном диктанте – 35-40. 

  

 Нормы оценивания диктантов. 

 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

 

1 

негрубаяор

фо-

графическая 

+1 

негрубаяпун

к-

туационная 

 

• 2 

орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 

орфографических + 

4 пунктуационные 

 

• 4 орфографическая 

+ 4 пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5 пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

• 7 

орфографических + 

7 пунктуационных; 

• 6 

орфографических + 

8 пунктуационных; 

• 5 

орфографических + 

9 пунктуационных; 

• 8 

орфографических + 

6 пунктуационных 

 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Примечание: 

 диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами.   

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: 

для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 

орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений; 
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 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок 

(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до 

«3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до неудовлетворительной. 

Обстоятельства, которые учитываются при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания (неизученные орфограммы) не считаются ошибками. 

Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. К неверным написаниям 

относятся: 

• описка (искажение звуко- буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, которое не изучается в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном 

слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую. 

 3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и 

то же правило (например: выращенный, возрост), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 
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ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые 

согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном 

слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены 

две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту: 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются 

различные стороны языковой и речевой подготовки учеников: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания—орфографические и пунктуационные.  

     Требования к объему сочинений и изложений: 

Изложение – 450 – 500 слов. 

Сочинение – от 350 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа 

проверяет знания обучающихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе. В 10-11 –м 

классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по лите-
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ратуре и их грамотность, выставляются в виде двойной отметки  в классном журнале 

на страницах по литературе. 

Критерии оценивания сочинений и изложений. 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

— полнота раскрытия темы;  

— наличие фактических ошибок; 

 — последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 — стилевое единство и 

выразительность речи; 

 — число речевых недочетов 

 

Число допущенных 

ошибок: — 

орфографических; 

 — пунктуационных; 

 — грамматических 

 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Ошибка— это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием 

хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Речевые недочеты свидетельствуют 

о том, что обучающийся  не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. 

Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не 

раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. 

Речевыми недочетами считаются: 

— повторение одного и того же слова; 

— однообразие словарных конструкций; 

— неудачный порядок слов; 

— различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения 

так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений: 

Фактические ошибки. Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

 -   искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат; 

— нарушение последовательности в высказывании; 

— отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между пред-

ложениями; 

— неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
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— раздробление одной микротемы другой микротемой; 

— несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

— перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

— неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у 

него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление речевых штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:  

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 
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• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул 

удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик.  

Разновидности грамматических ошибок. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; 

ложит и т.д.) 

• Синтаксические. 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения:  

— нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но 

не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

— нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

— разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 

большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью  

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 
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«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

• 2 орфографические + 2 пунктуационные  

+3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 4 пунктуационные 

 + 3 грамматические ошибки. В любом 

случае количество грамматических ошибок 

не должно превышать трех, а 

орфографических — двух, однако, если из 

трех орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4»  

«3» 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней допущены 

3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 3. 

Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

 

Допускаются:  

• 0 орфографических + 5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и негрубых); 

• Орфографическая + 4-7 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные 

 + 4 грамматические ошибки____ 

 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

 независимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

 

Примечания:   

 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
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речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

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

«3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. 

раздел «Оценка диктантов»). 

 


